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Ф И з И к а

Математическая модель АД в неподвижной системе координат 
 в переменных RS ψψ −

Емельянов А.А., ст. преподаватель; Медведев А.В., инженер; Кобзев А.В., студент; Медведев А.В., студент
Российский государственный профессионально-педагогический университет

Физика
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Осциллоскопы измеряют относительные значения электромагнитного момента и скорости. результаты моделиро-
вания представлены на рис. 2. Они показывают, что при прямом пуске вначале наблюдается значительные колебания 
момента. Такие же колебания наблюдаются в токе и скорости. Кроме того они показывают, что при приложении мо-
мента нагрузки

 

Рис. 1.  Модель АКЗ в неподвижной системе координат с переменными  
 

Рис. 2. Результаты моделирования, относительные значения электромагнитного момента и скорости

Литература:

1. Шрейнер р.Т. Математическое моделирование электроприводов переменного тока с полупроводниковыми 
преобразователями частоты. Екатеринбург: УрО рАН, 2000. 654 с.

Физика
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2. Герман-Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем Matlab 6.0: Учебное пособие. – 
Спб.: Корона принт. 2001. – 320 с., ил.

3. Емельянов А.А., Бурмистров С.В., Медведев А.В., Петухов А.А. Структурная схема асинхронного двигателя 
в неподвижной системе координат //Инструменты развития образовательных технологий в области энерго-
сбережения: Материалы 4-й регион. науч.-практ. конф. 27 апреля 2009., Екатеринбург: ГОУ ВПО «рос. гос. 
проф.-пед. ун-т», 2009. – 129 с.

4. Емельянов А.А., Бурмистров С.В., Медведев А.В., Петухов А.А. Векторные уравнения асинхронного двигателя 
в различных системах координат// Автоматизация и прогрессивные технологии в атомной отрасли: VI межот-
раслевая научно-техническая конференция 23–25 сентября 2009., Новоуральск: ФГОУ ВПО «Новоуральский 
государственный технологический институт

Математическая модель АД в неподвижной системе координат  
c переменными Sm i−ψ

Емельянов А.А., ст. преподаватель; Медведев А.В., инженер; Кобзев А.В., студент; Медведев А.В., студент;  
Шепельков А.В., студент; Зарубин Е.А., студент; Воробьев А.Н., студент

Российский государственный профессионально-педагогический университет

При выполнении студентами дипломных и курсовых работ, связанных с моделированием асинхронного двигателя, 
возникает необходимость увеличения вариантов их модификаций. Одним из способов решения этой задачи явля-

ется возможность выразить электромагнитный момент через различную комбинацию переменных токов и потокосцеп-
лений двигателя [1, c. 238] и [2]. Данная статья позволяет сформировать у студентов представление об одном из мно-
жества вариантов моделирования АД в «Matlab-Simulink» и «MathCAD». Вывод уравнений даем без сокращений, т. к. 
важен не только конечный результат, но и путь, ведущий к цели.

Основные уравнения математической модели АД, записаны в векторной форме в относительных единицах, имеют 
следующий вид [3]:

Физика
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Рис. 1. Модель АКЗ в неподвижной системе координат с переменными Sm i−ψ

Рис. 2. Результаты моделирования, относительные значения электромагнитного момента и скорости
  Проверку решения произведем в программном пакете «MathCAD 14».

 

Физика
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Нелинейные уравнения оставим без изменения:

       

В систему ОДУ подставим значения потокосцеплений (ψma, ψmb) и момента m.

Затем правые части ОДУ запишем в матричной форме, состоящей из 5 строк и одного столбца, в результате по-
лучим:
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Рис. 3. Функция v(t)

Рис. 4. Функция m(t)
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Оценка влияния атмосферных и приборных параметров 
на значения общего содержания озона, полученные по методу Стамнеса

Станкевич В.Ю., младший научный сотрудник
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы Белорусского государственного университета

Физика

Одной из актуальных задач физики атмосферы явля-
ется прецизионное измерение общего содержания 

озона в столбе атмосферы (ОСО), необходимое для изу-
чения динамики содержания этого газа в атмосфере. Об-
разование озона из молекулярного кислорода под дейс-
твием коротковолнового электромагнитного солнечного 
излучения (λ<242 нм), а также процессы его деструкции, 
приводят к существованию в земной атмосфере специфи-
ческого температурного слоя – стратосферы, имеющего 
кардинальное значения для климата Земли [1]. Кроме 
того, являясь парниковым газом, озон играет также су-
щественную роль в тепловом балансе земной тропос-
феры [2].

Одним из важных практически аспектов наблюдения за 
состоянием озоносферы и, в частности, измерения ОСО, 
является проблема долгосрочного и краткосрочного пред-
сказания УФ индекса. УФ индекс – показатель, опре-
деляющий степень риска для человека обусловленную 
воздействием на него ультрафиолетового излучения [3]. 
Также одним из практических аспектов измерения ОСО 
является построение климатических моделей. Для долго-
срочных прогнозов необходимы модели, основанные на 
многолетних непрерывных рядах измерений ОСО [2].

В настоящее время наиболее широко распространён-
ными наземными оптическими методами измерения ОСО 
являются методы, работающие по прямому Солнцу (DS-
методы). Данные методы хорошо изучены, однако не 
всегда применимы в силу климатических ограничений. 
Существенным фактором, приводящим к серьезным ог-
раничениям DS-метода, является наличие облачности. 
При сплошной облачности измерения данным методом 
невозможны. Для таких стран как республика Беларусь 
это может привести к значительным «пробелам» в не-
прерывных рядах мониторинга ОСО. Данную проблему 
может решить использование вместо DS-методов расчет 
значений ОСО по спектральной плотности энергети-
ческой освещенности (СПЭО) земной поверхности в УФ 
диапазоне (т.н. метод Стамнеса) [4].

Так как в методе Стамнеса регистрируется излучение 
со всей небесной полусферы, то можно проводить про-
водить измерения даже при наличии экранирующей сол-
нечный диск облачности. Согласно данному методу, зна-
чения ОСО можно получить, используя отношение 
освещенностей (в этом его существенное отличие от ме-
тода Добсона, использующего отношения спектральных 
яркостей) на двух длинах волн солнечного спектра, одна 
из которых попадает в область достаточно сильного пог-
лощения атмосферного озона (300÷310 нм), а другая – 
находится вне этой области (330÷340 нм). Эксперимен-

тально измеренное отношение указанных освещенностей 
сравнивается с подобными отношениями, теоретически 
рассчитанными для набора значений ОСО и солнечных 
зенитных углов (SZA) при различных параметрах и мо-
делях атмосферы (т.н. таблицами Стамнеса). [4] Весьма 
привлекательной особенностью метода, предполагаю-
щего регистрацию солнечного излучения, приходящего 
из всей небесной полусферы (т.е. «апертурного угла» φ 

= 2π стерадиан), является полное отсутствие системы на-
ведения и слежения за Солнцем. Это резко снижает инс-
трументальные погрешности, связанные с неточностью 
наведения оптической оси прибора на центр солнечного 
диска (или в точку небесного зенита), а также с важным 
природным фактором – смещением солнечного диска во 
время регистрации сигнала для предусмотренного мето-
дикой набора длин волн. Кроме того, снижаются изде-
ржки на достаточно сложное и специфическое програм-
мное и инструментальное обеспечение, необходимое для 
движения оптической оси озонометра по эклиптике в мо-
менты, когда солнце закрыто облаками, чтобы сразу во-
зобновить измерения при прояснении.

Для теоретических расчетов используется при-
кладной пакет программного обеспечения libRadTran [6]. 
libRadtran поддерживает моделирование переноса излу-
чения в атмосфере с учётом целого набора параметров 
таких, как модель атмосферы, молекулярное рэлеевское 
рассеяние, поглощение газовыми составляющими, аэро-
зольное рассеяние и поглощение (в т.ч. водяными и ле-
дяными облаками) и т.д. При численном моделировании 
можно также варьировать также величину и спектр аль-
бедо земной поверхности. Пакет libRadtran был протес-
тирован как своими создателями, так и сторонними ис-
следователями, и результаты расчётов с использованием 
данного пакета оказались хорошо согласованы с экспери-
ментальными данными [6].

Согласно предварительным оценкам, даже без учета 
ряда параметров атмосферы метод Стамнеса может да-
вать значения ОСО с точностью до 5%, достаточной для 
ряда физических и климатологических исследований [5]. 
При этом предельные возможности метода исследованы 
сегодня далеко не полностью в силу отсутствия исследо-
ваний о влиянии на получаемые значения ОСО таких па-
раметров, как оптическая толщина атмосферного аэро-
золя, оптическая толщина облачности, альбедо земной 
поверхности, а также полуширины приборной функции и 
выбранных для расчета пар длин волн. [4]

Целью данной работы было исследовать измери-
тельную способность сравнительно нового и перспектив-
ного метода определения значений общего содержания 
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озона в столбе атмосферы путем измерения спектров 
плотности энергетической освещенности земной повер-
хности, а также оценить влияние атмосферных и при-
борных факторов на погрешности метода и устойчивость 
применяемых в нем математических моделей. При прове-
дении указанных исследований применялся программный 
пакет libRadTran, с помощью которого осуществлялись 
расчеты спектров энергетической освещенности поверх-
ности Земли в УФ диапазоне. При этом в широком диа-
пазоне варьировались различные параметры модели ат-
мосферы, и сравнивались значения ОСО, получаемые 
при различных значениях данных параметров. Для по-
лучения значений ОСО использовались таблицы Стам-
неса, рассчитанные на тех же парах длин волн, которые 
сегодня используются в самом распространённом озоно-
метрическом DS-приборе – спектрофотометре Добсона, 
являющемся эталонным прибором мировой озонометри-
ческой сети.

Было изучено влияние следующих природных пара-
метров показатель преломления солнечного излучения 
атмосферными аэрозолями, оптическая толщина атмос-
ферного аэрозоля, дальность видимости, альбедо одно-
кратного аэрозольного рассеяния, фактор ассиметрии 
(среднее значение косинуса угла рассеяния), оптическая 
толщина облачности, альбедо подстилающей поверх-
ности. Также было изучено влияние на восстановленные 
значения ОСО учета полуширины аппаратной функции 
прибора.

Среди всех исследованных пар длин волн наиболее ус-
тойчива к вносимыми атмосферными факторами погреш-
ностям пара длин 308,9 нм и 329,1 нм; наименее устой-
чивой показала себя пара 317,5 нм и 339,9 нм. Не учет в 
таблицах Стамнеса полуширины аппаратной функции из-
мерительного прибора вызывает погрешность в 2–4 еди-
ницы Добсона (ЕД), в зависимости от выбранных для рас-
чета длин волн.

Среди всех рассмотренных атмосферных параметров 
наименьший вклад в погрешность даёт аэрозольный пока-
затель преломления, что, по всей видимости, обусловлено 
реализацией модели атмосферы в пакете libRadTran. Аль-
бедо однократного аэрозольного рассеяния при варьиро-
вании от 0 до 1 даёт разбежку в восстановленных значений 
ОСО от 0,5 до 1 ЕД. Аэрозольный фактор ассиметрии, из-
меняющийся от -1 до 1 меняет результирующие значения 
ОСО на 2–4 ЕД. При изменении оптической толщины ат-
мосферного аэрозоля в пределах 0 – 10 единиц значения 
ОСО, рассчитанные по методу Стамнеса, отличаются на 
15–90 ЕД. Типичная для Минска оптическая толщина аэ-
розоля порядка 0,3–0,4 [7], даёт результирующую пог-

решность в пределах 2–10 ЕД. Альбедо подстилающей 
поверхности, при изменении его значений от 0 до 1, даёт 
погрешность ОСО 6–12 ЕД. Оптическая толщина облач-
ности, изменяемая в диапазоне 0–10 ЕД, привела к раз-
бежке в полученных значениях ОСО в 4–10 ЕД.

Наиболее сильным оказалось влияние метеорологи-
ческой дальности видимости: при плохих погодных усло-
виях (дождь, снег, сильный туман) получаемые значения 
ОСО могут отличаться от реальных в несколько раз. При 
метеорологической дальности видимости в пределах 1–2 
км погрешность составляет 40–50 ЕД, при метеорологи-
ческой дальности видимости от 2 до 5 км она составляет 
величину от 20 до 30 ЕД, более 5 км – 2–10 ЕД. Таким 
образом, при дальности видимости менее 5 км проводить 
измерения ОСО по методу Стамнеса нецелесообразно.

Для устранения указанных погрешностей целесооб-
разно использовать актуальные на момент проведения из-
мерений параметры, которые необходимо учитывать при 
расчете таблиц Стамнеса. Значения аэрозольной тол-
щины предлагается брать из данных сети роботизиро-
ванной сети контроля аэрозолей (AeroNET). В августе 
2002 года в Минске на базе Института физики НАН Бе-
ларуси введена в действие станция AeroNET, которая в 
автоматическом режиме производит измерения АОТ на 
нескольких длинах волн в диапазоне 1020 –380 нм. К 
сожалению, станция AERONET не оснащена коротко-
волновым датчиком для определения аэрозольной оп-
тической толщины в диапазоне 300 – 320 нм, который 
представляет наибольший интерес при расчете значений 
ОСО [5]. Данную проблему можно решить с помощью 
построения регрессионной спектральной зависимости из-
меренной станцией AeroNET аэрозольной толщины над 
Минском. Значения альбедо земной поверхности, харак-
терные для каждого из сезонов, в зависимости от наличия 
снежного покрова, могут быть взяты из заранее подго-
товленных табличных данных. Появление снежного пок-
рова является основным фактором, вызывающим зна-
чительное изменение альбедо в УФ области. Значения 
дальности видимости определяются с помощью визу-
альных наблюдений, аналогичным образом получаются и 
данные об облачности. Традиционно для описания состо-
яния облачности используется четыре градации по баль-
ности (0–2; 3–4; 5–6; 7–8), распределение по высоте 
(высокая, средняя, низкая) [7]. Модель атмосферы, ис-
пользуемая в Libradtran, в качестве параметров, характе-
ризующих облачность, позволяет задавать относительную 
толщину и альбедо рассеяния для водяных и ледяных об-
лаков [6]. Зенитный угол Солнца легко вычислить по из-
вестным астрономическим формулам.
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Температурные зависимости структурных параметров ЭЖК слоев н-гептадекана 
в модели «ЭЖК слой постоянной вязкости»

Шатагина Е.А., аспирант; Шатагина А.А., студент; Шатагин И.А., студент
одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор Б.А. Алтоиз
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 Приповерхностные ориентационно упорядоченные 
слои жидкости – эпитропные жидкие кристаллы 

(ЭЖК) – это ЖК состояние, которое образуется немезо-
генными жидкостями и возникает в поле поверхностных 
сил лиофильной твердой подложки [1]. ЭЖК играют зна-
чительную роль при протекании ряда макроскопических 
процессов в дисперсных системах. Свойства микронных 
прослоек смазки в триадах трения определяют степень из-
носа деталей (особенно в моменты высоких нагрузок) при 
граничном и полусухом трении. Минимизировать износ 
могут ЭЖК слои смазки, одной из составляющей которых 
являются нормальные алканы – ациклические углеводо-
роды линейного строения, содержащие только простые 
связи и образующие гомологический ряд с общей фор-
мулой CnH2n+2 [2].

На металлической подложке индивидуальные пре-
дельные углеводороды, смазочные жидкости на их основе 
(минеральные масла SAE 15W40, Вр180) образуют ЭЖК 
слои при Т~295 К толщиной ~1÷5 мкм [3,4]. Поведение 
структурных параметров ЭЖК слоев н-алканов в зависи-
мости от температуры, вообще говоря, не исследовалось.

Задачей исследования стало выявление темпера-
турных зависимостей структурных параметров ЭЖК 
слоев н-гептадекана. Последние устанавливаются из эк-
спериментальной температурной зависимости вязкости 
микронных прослоек исследуемых жидкостей, в которых 
наличие ЭЖК существенно и потому влияет на измеря-
емую вязкость.

После плавления кристаллов н-алканов, в которых мо-
лекулы располагаются параллельно [5], расстояния между 
молекулярными цепями изменяются скачкообразно, при 
дальнейшем повышении температуры происходит ак-
тивное раздвижение молекулярных цепей до тех пор, пока 
молекулы не обретут полную свободу вращения. Нева-
лентные взаимодействия при контактах молекул сопро-

вождаются перераспределением электронной плотности 
и приводят к образованию неустойчивых упорядоченных 
структур. Из исследования спектров поглощения в мил-
лиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин волн 
наряду с анализом термодинамических и кинетических 
свойств алканов следует, что между молекулами жидких 
алканов имеются слабые водородные связи С-Н…С, ко-
торые могут быть линейными и изогнутыми [6,7].

Объектом исследования был представитель н-ал-
канов – гептадекан С17H36  (Тпл=295°К). Индивидуальные 
жидкости удобны для исследования ввиду известного 
строения их молекул. При этом для измерений вязкости 
тонких прослоек жидкостей использовался ротационный 
вискозиметр [4].

Измеряемая «эффективная» вязкость heff микронных 
прослоек гептадекана сравнивалась с его вязкостью h0 в 
«объеме», определяемой капиллярными (Æ ~ 1 мм) вис-
козиметрами. Экспериментальные зависимости коэффи-
циента относительной вязкости гептадекана (heff/ho) от 
скорости сдвиговой деформации в его прослойке (тол-
щиной D = 1,5 мкм) ротационной пары вискозиметра 
для разных температур представлены на рис. 1. Анало-
гичные графики были получены для прослоек толщиной 
D = 4,5 мкм и 6,5 мкм. Из рис. 1 следует, что есть неко-
торый диапазон скоростей деформации γ, в котором эф-
фективные вязкости гептадекана, измеренные при разных 
температурах, существенно различаются, причем вяз-
кость увеличивается с понижением температуры. С уве-
личением γ, эффективная вязкость жидкостей уменьша-
ется и становится равной «объемной» вязкости жидкости 
(hотн → 1). Отличающиеся от «объемных», значения ко-
эффициентов относительной вязкости гептадекана в его 
микронных прослойках свидетельствуют о структуриро-
вании последних. На рис. 2. представлены эксперимен-
тальные зависимости относительной вязкости гептаде-
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кана от относительной температуры при γ=2000 с-1 для 
разных зазоров D ротационной пары. Повышенная вели-
чина вязкости указывает на то, что вблизи металлической 
подложки молекулы – «стержни» жидкостей преимущес-
твенно ориентированы нормально к течению и плоскости 
подложки, т.е. на гомеотропный тип этой структуры. По-
вышение температуры приводит к снижению коэффици-

ента относительной вязкости hотн, а следовательно, разру-
шению ЭЖК слоев.

расчет равновесной начальной толщины ЭЖК слоя d0s 
(его толщины в отсутствие течения) и определение такого 
структурного параметра слоя как его «гидродинамическая 
прочность» γ* (соответствующая скорости деформации, 
при которой толщина ЭЖК слоя d0s за счет течения умень-

Физика

Рис. 1. Экспериментальные зависимости относительной вязкости гептадекана от скорости сдвиговой деформации, 
зазор ротационной пары D=1,5 мкм, n – Т=296,5°К, ∆ – Т=304,5°К, • – Т=309°К

Рис. 2. Экспериментальные температурные зависимости относительной вязкости гептадекана от при γ=2000 с-1, 
♦ – D=1,5 мкм, , – D=4,5 мкм, s – D=6,5 мкм
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шается в е раз) производился в модели «ЭЖК слой пос-
тоянной вязкости» [4]. В этом представлении прослойка 
жидкости содержит пристенные «срезаемые» течением 
структурированные слои толщиной ds, а между ними на-
ходится неупорядоченная изотропная жидкость с коэффи-
циентом вязкости h0.

На рис. 3 приведен график температурной зависи-
мости коэффициента вязкости ms при зазоре D=1,5 мкм, 
полученный экстраполяцией экспериментальных зна-
чений эффективной вязкости в область малых γ. Из гра-
фика видно, что коэффициент вязкости ЭЖК слоя гепта-
декана  ms больше, чем коэффициент вязкости изотропной 

Физика

Рис. 3. Температурные зависимости коэффициента вязкости ms и коэффициента вязкости 
«в объеме» h0  гептадекана

Рис. 4. Температурные зависимости d0s гептадекана для разных зазоров D ротационной пары, n – D=1,5 мкм, 
◊ – D=4,5 мкм,  s – D=6,5 мкм
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жидкости h0, и быстрее уменьшается с увеличением тем-
пературы.

Зависимости толщин модельного ЭЖК слоя ds от ско-
рости сдвиговой деформации γ в модели «ЭЖК слой пос-
тоянной вязкости» находилась по соотношению, связыва-
ющему искомую толщину слоя с h0, heff, ms, D [4]:
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Из этих зависимостей определялись значения равно-
весной начальной толщины ЭЖК слоя d0s и его гидроди-
намическая прочность γ* для н-гептадекана.

На рис. 4. приведены температурные зависимости на-
чальных толщин ЭЖК слоев d0s для разных зазоров D ро-
тационной пары. С увеличением скорости деформации 
толщина слоя уменьшается, что в рамках представленной 
модели объясняется появлением изотропной неупорядо-
ченной жидкости в прослойке. При увеличении темпера-
туры начальная толщина ЭЖК слоя также уменьшается. 
Причем это уменьшение происходит быстрее с увеличе-
нием зазора. По нашему мнению, это связано с тем, что в 
больших зазорах влияние подложки на удаленные от нее 
молекулы меньше.

На рис. 5. приведены зависимости гидродинамической 
прочности γ* ЭЖК слоев от относительной температуры 
для разных зазоров. С увеличением зазора D и темпе-
ратуры γ* уменьшается. Уменьшение γ∗ с увеличением 
толщины прослоек свидетельствует об их структурной 
неоднородности — убывании степени молекулярной упо-
рядоченности в ЭЖК слоях по мере удаления от подложки.

Выводы

Повышение температуры прослойки н-гептадекана 
приводит к снижению коэффициента относительной вяз-
кости hотн его микронных прослоек.

При увеличении температуры прослойки начальная 
толщина ЭЖК слоя н-гептадекана уменьшается. Причем 
это уменьшение происходит быстрее с увеличением за-
зора ротационной пары. По нашему мнению, это связано 
с тем, что в больших зазорах влияние подложки на уда-
ленные от нее молекулы меньше.

С увеличением зазора ротационной пары D и темпе-
ратуры, гидродинамическая прочность γ* ЭЖК слоя н-
гептадекана уменьшается. Уменьшение γ∗ с увеличением 
толщины прослоек свидетельствует о структурной неод-
нородности последних, т. е. убывании степени молеку-
лярной упорядоченности в ЭЖК слоях по мере удаления 
от подложки.

Физика

Рис. 5. Температурные зависимости γ* гептадекана для разных зазоров D ротационной пары, ◊ – D=1,5 мкм, 
n – D=4,5 мкм, s – D=6,5 мкм
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М а Т е М а Т И к а

Спектральные разложения минимального квазидифференциального оператора
Филиппенко В. И., кандидат физико-математических наук, доцент

Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса

Получено спектральное разложение симметрического квазидифференциального оператора, порож-де-
нного обобщенной квазидифференциальной операцией.
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Т е Х н И Ч е С к И е  н а У к И

Трехмерная реконструкция объектов из последовательности изображений
Аленин В.А., старший преподаватель

Димитровградский институт технологии, управления и дизайна (филиал) Ульяновского государственного технического университета

реконструкция – процесс восстановления трехмерной 
поверхности из двумерной поверхности. Двумерная 

проекция – это плоское изображение (фотография) ка-
кого-либо объекта или поверхности, не содержащее в 
себе никакой явной информации о глубине сцены.

Человеческий глаз в состоянии оценить глубину сцены 
на плоском изображении по некоторым косвенным при-
знакам:

1. Затенение – распределение света позволяет оце-
нить наклон поверхности.

2. Текстура – искажение текстуры также позволяет 
оценить наклон поверхности.

3. Фокус – ограничиваетглубину сцены по резкости.
4. Движение – при движении разные точки сцены 

двигаются на разные расстояния.
5. Другие признаки – форма, симметрия, цвета и др.
На сегодняшний день созданы алгоритмы, которые ис-

пользуют некоторые косвенные признаки, для реконс-
трукции объектов.

Формы из затенения

Если взять изображение гладкого, затененного объ-
екта (рисунок 1), то его форму можно оценить очень легко, 
при помощи отражения и затенения.

Рис. 1. Гладкий объект

Нормаль к поверхности объекта плавно изменяется, 
изменение яркости отражения можно представить фун-
кцией угла между локальной ориентацией поверхности и 
источником света (рисунок 2).

Рис. 2. Отражение света

Проблема восстановления формы из поверхности с 
переменной интенсивностью отражения, известная как 
форма из затенения, имеет множество решений и алго-
ритмов. Большинство из них строится на том факте, что 
рассматриваемая поверхность имеет равномерное аль-
бедо и отражение, направление источников света либо 
известны, либо могут быть откалиброваны с помощью 
эталонного объекта.

Форма из текстуры

Искажение ракурса, наблюдаемое в обычных текс-
турах, также позволяет получить полезную информацию 
о локальной ориентации поверхности. Такие алгоритмы 
обычно состоят из нескольких шагов: нахождение пов-
торяющегося шаблона или измерении локальных частот 
для вычисления местных аффинных трансформаций, и на 
каждом последующем этапе определение локальной ори-
ентации поверхности (рисунок 3, рисунок 4).

Рис. 3. Текстура с повторяющимся шаблоном
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Рис. 4. Вычисленные локальные нормали

Форма из фокуса

Глубина объекта определяется степенью размы-
тости, которая увеличивается при увеличении расстоянии 
между поверхностями объекта и линзой камеры. Сущес-
твует множество алгоритмов для оценки глубины, в за-
висимости от расфокусировки. Для реализации этих ал-
горитмов, необходимо решить несколько практических 
вопросов:

1. размытие (расфокусировка) увеличивается в обоих 
направлениях при движении фокусной плоскости. Необ-
ходимо использовать два или более изображения, полу-
ченных с разным фокусным расстоянием.

2. размеры объекта могут изменяться при изменении 
фокуса или перемещении объекта.

3. Степень расфокусировки должна быть надежно 
оценена. Для этого лучше всего использовать различные 
рациональные фильтры (общие модели для фильтрации 
включают в себя как свертку (числитель Z-преобразо-
вания), так и обратную фильтрацию (знаменатель Z-пре-
образования)):

Получение формы из фокуса, в общем случае, воз-
можно только с помощью специального устройства (ри-
сунок 5).

Рис. 5. Датчик диапазона фокусировки

Форма из движения

рассмотренные выше методы позволяют реконстру-
ировать только некоторые типы объектов, обладающих 
строго определенными физическими свойствами. Так, на-
пример, для корректной реконструкции формы из зате-
нения, поверхность исходного объекта должна обладать 
ламбертовым отражением. Для восстановления формы из 
текстуры, текстура объекта должна обладать хорошо вы-
раженным и выделяемым шаблоном. Получение формы 
из фокуса сопряжено с трудностями технического харак-
тера – датчик диапазона фокусировки может себе позво-
лить приобрести не каждая видеолаборатория.

В основу метода формы из движения положен принцип 
извлечения информации о трехмерной сцене за счет дви-
жения (объекта или камеры). Используя векторы опти-
ческого потока и так называемые точки интереса, можно 
вычислить поверхности, углы, а также траекторию дви-
жения камеры (датчика). В основном реализованы алго-
ритмы, выполняющие реконструкцию в контролируемой 
лабораторной среде.

Предлагаемый алгоритм позволит выполнить реконс-
трукцию для некалиброванных изображений, полученных 
произвольной камерой. Калибровка позволяет заранее за-
давать позицию камеры в пространстве, а также вычислять 
внутренние и внешние параметры самой камеры, позволя-
ющие вычислить гомографию. реконструкция формы из 
некалиброванных изображений – более сложная задача: 
необходимо из последовательности изображений получить 
не только перемещение камеры, но и форму поверхности.

Для калиброванных изображений известны следу-
ющие матрицы:

1. K – матрица внутренней калибровки камеры, 

, где f–фокусное расстояние.

2. C –матрица внешней калибровки камеры, 

, где R– вектор вращения, 

T–переноса.
3. E – существенная (essential) матрица, , в ней 

закодировано перемещение камеры (или камер в случае 
стерео-реконструкции).

Общий алгоритм получение формы из движения сле-
дующий:

1. Вычислить на каждом изображении «особые точки».
2. Вычислить матрицы калибровки.
3. Сопоставить изображения, используя особые точки.
4. Используя эпиполярные ограничения, с помощью 

триангуляции построить карту глубины.
Оптический поток – оценка движения между двумя 

близкими кадрами. Обычно применяется ко всем пик-
селам кадра. Для некалиброванных изображений оп-
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тический поток целесообразно вычислить только для 
некоторых особых точек. Особая точка – такая точка, ко-
торую легко выделить на обоих изображениях, которая 
так же инвариантна к повороту, перемещению, масш-
табированию и изменению освещения. В качестве таких 
точек обычно выбирают углы в определенной локальной 
области. Каждой области присваивают уникальный де-
скриптор, инвариантный к различным геометрическим и 
цветовым преобразованиям (рисунок 6).

В случае использования некалиброванных изобра-
жений, матрицы K, C, E вычислить не удастся. Матрица E 
содержит всю информацию о геометрии камер и исполь-
зуется для вычисления эпиполярных линий. Вместо мат-
рицы E можно вычислить фундаментальную матрицу F = 

. Матрица F подобна матрице E за 
исключением того, что F оперирует пиксельными коор-
динатами изображения, а E оперирует физическими ко-
ординатами. Матрица F имеет ранг 2 и 7 параметров, 2 
на каждое эпиполе и 3 на гомографию двух изображений. 

Использование матрицы F называют слабой калиб-
ровкой. Матрицу F можно вычислить различными спо-
собами, но чаще всего используют алгоритм RANSAC 
(RANdomSAmpleConsensus).

С помощью матрицы F можно вычислить эпиполярные 
ограничения – эпиполярные линии. Эпиполярные линии 
ограничивают размерность поиска соответствий между 
особыми точками на изображениях (рисунок 7).

Особые точки обоих изображений должны лежать на 
соответствующих эпиполярных линиях. Теперь используя 
эффект триангуляции можем построить карту глубины. 
Эффект триангуляции – точка сцены находится как пе-
ресечение двух лучей – луч проходит через оптический 
центр и точку изображения.

Данный метод позволяет провести реконструкцию 
объекта из набора некалиброванных фотографий, ис-
пользуя только вектор оптического потока и эффект три-
ангуляции. Метод реализован на языке С++ с помощью 
свободной библиотеки OpenCV.

Рис. 6. Выбор особенностей

Рис. 7. Эпиполярная геометрия
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 Способность авиационных газотурбинных двигателей 
(ГТД) быстро изменять режим работы – их важ-

нейшая эксплуатационная характеристика. Она в значи-
тельной степени определяет такие качества летательного 
аппарата, как быстрота запуска двигателя, маневренность 
и безопасность в критических ситуациях, эффективность 
при ведении воздушного боя [1].

Учитывая роль неустановившихся режимов в жиз-
ненном цикле ГТД, их влияние на выбор параметров, за-
конов управления, на работоспособность и техническое 
состояние, сложность описания и анализа процессов, 
происходящих в компрессоре, камере сгорания и других 
узлах ГТД, проблема исследования неустановившихся ре-
жимов является чрезвычайно важной и актуальной.

Настоящая работа посвящена исследованию динами-
ческой характеристики одновального турбореактивного 
двигателя (ТрД) с нерегулируемой геометрией в системе 
имитационного моделирования (СИМ) авиационных ГТД 
на установившихся и неустановившихся режимах работы 
DVIGwp (рис.1) [2].

СИМ DVIGwp базируется на универсальной поэле-
ментной математической модели газотурбинного дви-
гателя на неустановившихся режимах работы. Осо-
бенности разработанной в НИЛ САПр-Д СИМ 
представлены в [3].

расчет динамической характеристики одновального 
ТрД производится в области положительных значений 
ускорения по частоте вращения ротора, при закрытой 
ленте перепуска воздуха. В рассматриваемом диапазоне 
изменения частот вращения ротора и ускорения по час-
тоте вращения ротора режим течения в сопловом аппа-
рате турбины и в реактивном сопле является критическим 
(обуславливает подобие режимов работы ГТД).

Зависимости всех приведенных величин (параметров) 
двигателя от приведенной частоты вращения ротора и 
приведенного расхода топлива могут быть выражены гра-
фически для каждого из параметров xi в виде сеток линий 
постоянных значений xinp в координатах графика nnp (абс-
цисса) и GTnp (ордината). Такой график называется дина-
мической характеристикой ТрД [4].

Построение динамической характеристики одноваль-
ного ТрД производится в СИМ DVIGwp за счет расчета 
совокупности приемистостей с законом расчета, пред-
ставленным в табл. 1.

На рисунках 2–3 представлена динамическая харак-
теристика одновального ТрД с нерегулируемой геомет-
рией проточной части в виде зависимостей ( )Òïðïð  ,Gnfn = f(nпр, GTпр), 
GTпр = f(nпр, ( )nnfG  ,ïðÒïð = ), nпр = f(GTпр, ( )nnfG  ,ïðÒïð = )в интервале частот вра-
щения nпр = 75%..100% при критическом режиме те-
чения в сопловом аппарате турбины и реактивном сопле.

На динамической характеристике одновального ТрД 
(рис. 2–3) приведена сетка ускорений по частоте вра-
щения ротора, которая представляет собой графически 
выраженное уравнение  ( )Òïðïð  ,Gnfn = f(nпр, GTпр), описывающее 
двигатель в рассматриваемой области его характеристик 
для всех условий полета как звено, входом которого явля-
ется GTпр, а выходом nпр .

На динамической характеристике представлена сетка 
изобар полного давления воздуха за компрессором *

Kp  
(величина *

Kp  входит как сигнал по многие схемы ре-
гуляторов и необходима при расчете переходного про-
цесса).

расчетный характер представленных результатов поз-
воляет нанести на динамическую характеристику сетку 
изолиний полного адиабатического коэффициента полез-
ного действия компрессора. На рис. 3 представлена ха-
рактеристика компрессора с изолиниями полного адиа-
батического КПД компрессора. Сравнительный анализ 
кривых, представленных на рис 2–3, позволяет выявить 
сходственное протекание изолиний полного адиабати-
ческого КПД компрессора на динамической характерис-
тике ТрД и на характеристике компрессора. Коэффи-
циент полезного действия компрессора является одним 
из наиболее существенных факторов, влияющих на избы-
точный момент турбины (совместно с основным регули-
рующим воздействием GTпр) и изменяющимся в широких 
пределах. Таким образом, расчетная сетка изолиний ади-
абатического КПД компрессора и полного давления воз-
духа за компрессором *

Kp  на динамической характерис-
тике ТрД может быть использована при оптимизации 

Исследование динамической характеристики одновального ТРД 
с применением средств имитационного моделирования

Михайлов А.Е., аспирант; Ахмедзянов Д.А., доктор технических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет

Таблица 1. Закон расчета для ветки динамической характеристики в СИМ DVIGwp

Варьируемый параметр Поддерживаемый параметр
Приведенный расход воздуха на входе в компрессор, GB np Площадь критического сечения выходного устройства FС кр

Степень повышения давления воздуха в компрессоре pк
относительная пропускная способность турбины  TA

Приведенный расход топлива в камере сгорания GTnp Ускорение по частоте вращения ротора турбокомпрессора  n
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Рис. 1. Создание индивидуальной модели одновального турбореактивного двигателя в СИМ DVIGwp

Рис. 2. Расчетная динамическая характеристика в виде зависимостей ( )Òïðïð  ,Gnfn = , ( )nnfG  ,ïðÒïð = .

Рис. 3. Расчетная динамическая характеристика в виде зависимости ( )nGfn  ,Òïðïð = и характеристика компрессора в 
виде зависимости ( )ïðïð ÂÊÊ  , , nGf=hp  с изолиниями const=Êh
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траекторий переходных процессов совместно с характе-
ристикой компрессора.

На динамической характеристике ТрД (рис. 2–3) 
представлена расчетная граница предельных избытков 
топлива по запасам газодинамической устойчивости ком-
прессора.

Область допустимых значений параметров двигателя в 
переходных процессах ограничивается линией допустимых 
избытков топлива при соблюдении гарантированной газо-
динамической устойчивости DKG = 20%, которая опреде-
ляется следующим образом:

                       
.  (1)

Кривая DKG = 20% определяет требуемый запас по 
приведенному расходу топлива относительно границы ус-
тойчивой работы компрессора на динамической характе-
ристике ТрД.

Применение динамической характеристики позволяет 
решать следующие задачи управления газотурбинным 
двигателем [4]:

• регулирование заданного установившегося режима;
• регулирование протекания переходного процесса 

разгона;
• поддержание заданного состояния основного кон-

тура ТрД на форсажных режимах;
• автоматическое изменение положения органов пе-

ременной геометрии проточной части.
К применению динамической характеристики сводятся 

задачи исследования ГТД различных схем, не являющихся 
турбореактивными. В ГТД со свободной турбиной вследс-
твие малости влияния свободной турбины на турбокомп-
рессор динамическая характеристика строится для турбо-
компрессора так, как если бы он работал не на свободную 
турбину, а на реактивное сопло.

Исследование неустановившихся режимов работы 
двухвальных ТрД сводится к построению динамической ха-
рактеристики аналогичной представленной на рис. 2. Трех-
вальный ТрД может быть представлен как двухвальный 
ТрД, нагруженный вместо сопла свободной турбиной.

В случае если ГТД имеет теплообменник (регене-
ратор), то состояние последнего сказывается на двигателе 
так, как если бы нагретый (горячий), теплообменник был 
равнозначен дополнительному топливу, сжигаемому в ка-
мере сгорания, а в случае, когда теплообменник холодный, 
подобное дополнение отсутствует [4]. Таким образом, ис-
следование переходных процессов газотурбинных двига-
телей с теплообменником возможно на математической 
модели ГТД без теплообменника с введением эквивален-
тного расхода топлива в камере сгорания (эквивалентно 
введению эффективной площади реактивного сопла на 
форсированных режимах).

При регулировании процесса разгона ГТД с теплооб-
менником эквивалентен запуску ГТД с присоединенным 
стартером-генератором, соответственно необходимо в ре-
гулятор вводить поправку на состояние теплообменника, 
либо осуществлять регулирование по параметрам за ком-
прессором (в данном случае состояние теплообменника не 
оказывает влияния на программу регулирования) [4].

Представленные на рис. 2–3 динамические характе-
ристики представляют собой наиболее полный «портрет» 
всех возможных переходных процессов одновального 
ТрД в области 0>n . Полученные расчетным образом на 
верифицированной математической модели динамические 
характеристики могут быть использованы при проекти-
ровании электронных, гидромеханических и комбиниро-
ванных систем автоматического управления одновальных 
турбореактивных двигателей с учетом переходов с одного 
регулятора на другой (переход с регулятора режима на ре-
гулятор разгона и наоборот).
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Стенды полунатурного моделирования ГТД и их САУ
Кривошеев И.А., доктор технических наук, профессор; Ахмедзянов Д.А., доктор технических наук, профессор;  

Годованюк А.Г., младший научный сотрудник
Уфимский государственный авиационный технический университет

Опыт, накопленный при создании систем автоматичес-
кого управления (САУ) авиационных силовых уста-

новок, показывает, что при их исследовании и доводке на-
иболее эффективны стенды и комплексы полунатурного 
моделирования [1–6]. Стенд полунатурного моделиро-
вания (СПМ) газотурбинного двигателя (ГТД) и его САУ 
как система имитации внешней среды и рабочих процессов 
предназначен для исследований в условиях, наиболее 
приближенных к реальным. Полунатурные исследования 
при высокой информативности намного экономичнее, чем 
испытания реального объекта, поэтому они составляют 
основную часть отработки двигателя, САУ и других его 
систем посредством имитации их поведения во всех воз-
можных режимах эксплуатации. По экспертным оценкам 
стоимость одного часа испытаний составляет [5]: опытно-
летных – 20–80 тысяч $; стендовых двигательных – 2–3 
тысячи $; полунатурных – 200 $.

Рис. 1. Структурная схема стенда 
при полунатурном моделировании:

1 – динамическая модель силовой установки 
и моделируемых регуляторов; 2 – исследуемый регулятор; 

3, 4 – преобразователи

Имеется ряд разработанных и действующих СПМ, 
описанные в открытых источниках. Один из таких стендов, 
состоящий из аналоговой модели, корпуса двигателя (с де-
монтированными роторами компрессора и турбины) с ав-
томатикой топливорегулирующей аппаратуры и органов 
механизации воздухозаборника, описан в [2], использую-
щийся для отработки законов управления механизацией 
(рис.1). При помощи стенда разработанного ОКБ «СУ-
ХОГО» и МГУ им. М. В. Ломоносова осуществляется 
интеграция разрабатываемой аппаратуры и програм-
много обеспечения (математические модели на языках С 
и С++), и именно здесь обнаруживается основной объём 
ошибок, допущенных на предыдущих этапах проектиро-
вания [7]. Так же имеется СПМ разработки ФГУП «Гос-
НИИАС» (рис.2), предназначенный для наземной ин-
теграции бортового радиоэлектронного оборудования 
(БрЭО) и подвесных изделий летательных аппаратов, а 

также для сопровождения летных испытаний и подготовки 
летного и технического персонала [8]. В состав данного 
стенда входят: макет кабины с органами управления лета-
тельным аппаратом и приборами; система визуализации 
закабинного пространства; штатное бортовое радио-
электронное оборудование летательного аппарата и под-
весные изделия; имитаторы внешних физических условий 
и их воздействий на бортовые системы и на подвесные из-
делия летательных аппаратов; имитаторы отдельных бор-
товых систем; имитаторы подвесных изделий; вычисли-
тельный центр, содержащий персональные компьютеры 
с программным обеспечением, объединенные скоростной 
вычислительной сетью; аппаратура сопряжения вычис-
лительного центра, имитаторов, бортовых систем, ма-
кета кабины; динамические стенды и их системы управ-
ления; сервисное оборудование; средства коммутации и 
кабельная сеть. Также он обеспечивает решение следу-
ющих задач: проверка протоколов сопряжения бортовых 
систем и подвесных изделий между собой по цифровым и 
другим каналам связи; аппаратная, программная интег-
рация бортовых систем в реальном масштабе времени; 
проверка режимов применения летательного аппарата; 
проверка логики взаимодействия бортовых систем на всех 
этапах применения летательного аппарата; проверка ло-
гики взаимодействия летчика с информационно-управ-
ляющим полем; подготовка летного и технического пер-
сонала; предварительная проверка условий проведения 
испытаний; оценки результатов летного эксперимента. 
Еще одна система – это программный комплекс для мо-
делирования и анализа динамики самолета с системой уп-
равления в среде программирования MATLAB/Simulink 
для пилотажных стендов и стендов для экспериментальной 
отработки системы управления и ее элементов [9], разра-
ботки ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского.

рассматриваемый полунатурный стенд [1, 3, 4, 6] 
включает в себя компьютерные модели объекта (ГТД), 
гидромеханических и пневматических исполнительных 
частей системы автоматического управления, контроля и 
диагностики (САУКД типа FADEC), физические модели 
датчиков и электрических исполнительных механизмов, а 
также натурные блоки системы управления типа FADEC. 
В настоящее время стенд полунатурного моделирования 
(СПМ) эффективно используется на всех этапах жизнен-
ного цикла системы управления типа FADEC. СПМ [1, 3, 
4, 6] разработан на основе промышленного компьютера 
и стандартных преобразователей, что позволяет быстро 
реализовать полунатурные модели различных ГТД, в том 
числе ТВВД с соосными винтами.

Структура стенда представлена на рис. 3 и его вне-
шний вид на рис. 4. СПМ состоит из цифровой модели си-
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ловой установки, оборудования согласования электри-
ческих характеристик, системы регистрации параметров 
систем. Необходимое оборудование (процессоры, память, 
преобразователи) собраны в единый аппаратно-програм-
мный комплекс из стандартного промышленного компью-
терного оборудования, ориентированного на работу в ре-
альном времени. К натурному оборудованию относится 
блок системы управления типа FADEC. Программное 
обеспечение выполнено на платформе SCADA NI Lab-
VIEW и в ней же реализованы математические модели: 
ТВВД, его систем, исполнительных гидромеханических 
частей САУ, сервопривода лопастей и самого винтовен-
тилятора.

Технические средства проверки и оценки функциони-
рования систем автоматического управления и контроля 
и контроля (САУК) двигателей и силовых установок са-
молетов – стенды полунатурного моделирования (СПМ), 
контрольно-проверочная аппаратура предназначенные 
для разработки, экспериментальной доводки, произ-
водства, обслуживания в эксплуатации традиционно со-
здаются разработчиками САУК для конкретного типа 
САУК. Эти разработки отличаются большим разнообра-
зием структур и наличием большого количества нестан-

дартных аппаратных и программных решений, особенно 
это касается системы имитации физических сигналов дат-
чиков и исполнительных механизмов САУК, а также ал-
горитмического и программного построения подсистемы 
моделирования силовой установки.

рассматриваемый СПМ обеспечивает:
– отработку алгоритмов контроля и диагностики си-

ловой установки совместно с моделями имитации отказов 
двигателя и его систем – элементов ГТД, механизации 
турбокомпрессора, топливных, масляных и др. систем и 
агрегатов;

– получение данных для оптимизации технических и ал-
горитмических решений контроля и диагностики.

Системы полунатурного и информационного модели-
рования, составляющие в комплексе СПМ, взаимодейс-
твуют между собой по каналам информационного обмена 
и локальной сети. Такое разделение обеспечивает воз-
можность раздельного изготовления и отладки. В данном 
случае используется модель ГТД и натурная САУ.

Комплекс имитаторов датчиков и исполнительных ме-
ханизмов состоит из стандартных плат ЦАП, АЦП, плат 
дискретного и релейного ввода-вывода сигналов. Все 
платы выпускаются промышленностью и доступны. Про-

 

Рис. 2. СПМ разработки ФГУП «ГосНИИАС»

Рис. 3. Структурная схема стенда полунатурного моделирования ГТД и его САУ
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граммное обеспечение (ПО) включает в себя: ПО отоб-
ражения информации, ПО комплекса математических 
моделей и ПО автоматизированного проведения испы-
таний. ПО отображения информации обеспечивает отоб-
ражение в графической форме состояния датчиков и 
исполнительных механизмов, отображение и передачу ин-
формационного потока полунатурной модели. ПО может 
быть как специализированным, так и универсальным, на-
пример Exсel с соответствующими надстройками. ПО ав-
томатизированного проведения испытаний обеспечивает 
программирование испытаний САУК согласно методике 
проверки. В целом комплекс информационного и полуна-
турного моделирования (КИПМ) обеспечивает проверку 
и отработку всех функций САУК ГТД.

Ожидаемый эффект от функционирования КИПМ:
– обеспечение работы стенда полунатурного модели-

рования в соответствии с поставленными требованиями;
– автоматизация проведения испытаний, и, как следс-

твие, сокращение времени испытаний САУК в среднем в 
10 раз;

– возможность анализа информации, получаемой в 
ходе проведения испытаний и отладки САУК;

– упрощение управления стендом вследствие приме-

нения стандартных средств ввода ПЭВМ (клавиатура и 
мышь).

Вследствие использования этого комплекса воз-
можно реализовать информационно-справочную доку-
ментацию и базы данных по двигателям. В свою очередь 
эта документация будет отвечать требованиям CALS-
технологий и уменьшит затраты на эксплуатацию ГТД в 
несколько раз.

Рис. 4. СПМ для испытаний и настройки САУ ГТД
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Решение задачи настройки функции принадлежности методом перебора 
всех комбинаций управляющих параметров

Галиуллин М.М., аспирант
Тюменский государственный университет

ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, геологотехнологические мероприятия, теория не-
четких множеств, функции принадлежности, комплексный критерий для выбора скважинкандидатов, на-
стройка кривых функций принадлежности, оптимизационная задач.

Введение

Основополагающим понятием в теории нечетких мно-
жеств является понятие нечеткого множества, которое 
характеризуется функцией принадлежности. Посредством 
нечеткого множества можно строго описывать присущие 
языку человека расплывчатые элементы, без формали-
зации которых нет надежды существенно продвинуться 
вперед в моделировании интеллектуальных процессов. 
Но основной трудностью, мешающей интенсивному при-
менению теории нечетких множеств при решении практи-
ческих задач, является то, что функция принадлежности 
должна быть задана вне самой теории и, следовательно, 
ее адекватность не может быть проверена средствами те-
ории. В каждом существующем в настоящее время методе 
построения функции принадлежности формулируются 
свои требования и обоснования к выбору именно такого 
построения.

работа с несколькими факторами в теории нечетких 
множеств (ТНМ) сводится к формулированию и анализу 
комплексных критериев (КК), которые формируются на 
основе лингвистических переменных (высказываний) от-
носительного каждого из факторов в рамках математи-
ческой логики. Оценивается истинность высказывания, 
а точнее степень принадлежности фактора к высказы-
ванию. Например, если фазифицировать значения нефте-
насыщенной толщины в скважине (как пример одного из 
факторов влияющих на работу скважины) мы можем по-
лучить высказывание «большая нефтенасыщенная тол-
щина», и относительно этого высказывание будем оцени-
вать степень принадлежности численного значения от 0 до 
1, где 0 – отсутствие принадлежности, 1 – полную при-
надлежность, промежуточные значения – степень прина-
длежности.

В нашем же случае комплексируются не сами значения 
факторов, а степень принадлежности к сформулиро-
ванным нечетким лингвистическим переменным (выска-
зываниям). Такой подход позволяет нам, вопервых, по-
лучить единый комплексный критерий который содержит 
в себе необходимые факторы, во вторых является доста-
точно гибким для получения оптимального результата.

Полученный результат в первую очередь будет зависит 
от функции принадлежности для каждого фактора. Поэ-
тому важной и актуальной задачей является настройка 
функции принадлежности.

Функции принадлежности

Конкретный вид функций принадлежности опреде-
ляется на основе различных дополнительных предполо-
жений о свойствах этих с учетом специфики имеющейся 
неопределенности, реальной ситуации на объекте и числа 
степеней свободы в функциональной зависимости.

Наиболее удобными кривыми для описания функции 
принадлежности, являются монотонно возрастающие 
или убывающие сигмоиды (рисунок 1), они удобны для 
задания лингвистических термов естественного языка, 
уравнения которых имеют вид:

( ) ( )[ ]( )bxa
x

−−+
=

exp1
1m   – для растущей 

функции или

( ) ( )[ ]( )bxa
x

−−+−
=

exp11
1m   – для убыва-

ющей функции,
где a  и b  – параметры сигмоиды, x  – величина, от-

носительно которой формулируется ФП m . Параметр 
a  крутизна сигмоиды, при 0 сигмоида вырождается в 
прямую линию на отметке 0,5, при увеличение стремиться 
сгрубиться до единичного скачка. Параметр b  позволяет 
сдвигать точку центра сигмоиды по оси Х. Кривые опи-
санные этим уравнением позволяют покрыть всю область, 
и обладают такими полезными свойствами как непрерыв-
ность, монотонность и гладкость.

Известны несколько способов построения ФП [2]: 
метод экспертных оценок, детерминистический, вероят-
ностный, оптимизационный, кибернетический, объек-
тивный. В настоящей работе использовался оптимизаци-
онный метод, причем данная задача формулировалась не 
для отдельной ФП, а для двух типов КК, при этом пара-
метры каждой из сигмоид являлись управляющими пара-
метрами. Изменяя один из параметров, меняется функция 
принадлежности и следовательно степень принадлеж-
ности параметра к высказыванию.

В качестве операции комплексирования параметром 
выберем наиболее категорическую операцию «И», ко-
торая в рамках математической логики выглядит в общем 
случае:
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∑= ∏
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imλ ,

где λ  – КК, im  – функция принадлежности i-го кри-
терия, Wi – соответствующий вес iго критерия, N – коли-
чество критериев.

В приведенной формуле комплексирование произво-
дится с учетом весовых коэффициентов, что позволяет за-
дать значимость параметров и их отношение.

Прежде, чем сформулировать оптимизационную задачу 
относительно параметров ФП отметим следующее. Сква-
жины, которые имели за всю историю работы наилучшие 
показатели разработки, находятся в лучших геологи-
ческих условиях. Нечеткие лингвистические переменные 
(НЛП) формулировались таким образом, что факторы 
обуславливающие высокий дебит скважины, стремились 
к 1 (полной принадлежности), например «Большая не-
фтенасыщенная толщина», «большая проницаемость», 
«низкий коэффициент расчлененности» и т.д.

Учитывая сформулированные НЛП, логично что, 
средний КК 1λ  для высокодебитных скважин должен 
стремится к максимуму, в свою очередь КК по остальным 
скважинам – 2λ  к минимум, т.е для решения частной за-
дачи имеет место следующая целевая функция.
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В такой постановке задача поиска решения сводится 
к нахождению управляющих параметров ФП. Оптимиза-
ционная задача (1) решалась с помощью оригинального 
программного продукта, созданного в среде программи-
рование Visual Basic for Applications. Данная программа 
позволяет решать задачу, как методом Монте-Карло, так 
и с помощью перебора всех возможных комбинации уп-
равляющих параметров. Изменяя параметр a и b в урав-
нение сигмоиды, мы изменяли форму кривой, и получали 
различные функции принадлежности. Графически полу-
ченное решение поиска скважин с оптимальными геоло-
гическими условиями представлено на рисунке 2.

Как видно из рисунка 2, диапазон изменения КК для 
высокодебитных скважин (красные точки) от 0,6 до 1, на-
иболее плотное облако в районе 1. А по остальным сква-
жинам (синие точки) КК меняется от 0,1 до 1. Скважины, 
у которых КК стремиться к 1 располагаются в наилучших 
геологических условиях.

Граничный КК после которого скважина является под-
ходящий с геологической точки зрения вычислялся по 
формуле

Скважины, для которых выполняется неравенство, 
, находятся в благоприятных гео-

логических условия, и могут работать с высокими пока-
зателями.
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Рис. 1. Кривая класса «сигмоид»
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Проблемы и перспективы развития металлических конструкций  
в промышленных зданиях

Жуков А.Н., аспирант; Булавенко В.о., магистр; Саидов Д.Х., магистр
Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

Рис. 2. Зависимость КК и максимального дебита скважины

Металлические конструкции применяются сегодня во 
всех видах зданий и инженерных сооружений, осо-

бенно если необходимы значительные пролеты, высота и 
нагрузки. [1, с.17]

Металлические конструкции имеют следующие досто-
инствами, позволяющими их применять в разнообразных 
сооружениях:

1. Надежность металлических конструкций обеспе-
чивается сходством их действительной работы (распре-
деление напряжений и деформаций) с расчетными пред-
положениями. Материал металлических конструкций 
обладает большой однородностью структуры и достаточно 
близко соответствует расчетным предпосылкам об уп-
ругой или упругопластичной работе материала.

2. Легкость – из всех изготавливаемых несущих конс-
трукций металлические конструкции являются наиболее 
легкими.

3. Непроницаемость – металлы обладают не только 
значительной прочностью, но и высокой плотностью – 
непроницаемостью для газов и жидкостей. Плотность ме-
талла и его соединений, осуществляемых при помощи 
сварки, является необходимым условием изготовления и 
возведения конструкций [1, с.23].

4. Металлические конструкции легко транспортиру-
ются и хорошо поддаются механизированному монтажу.

5. Удобны в эксплуатации, легко ремонтируются, могут 
быть приспособлены к изменениям технологических ус-
ловий производства.
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6. Использование металлических конструкций обеспе-
чивает короткие сроки возведения зданий.

Долговечность и сохранение работоспособности ме-
таллических конструкций при условии их правильного 
расчета и конструирования, высококачественного изго-
товления и возведения, надежной защиты от воздействия 
коррозии, может исчисляться сотнями лет [2].

Металлические конструкции имеют следующие недо-
статки, ограничивающие их применение:

1. Коррозия – не защищенная от действия влажной 
атмосферы, а иногда загрязненная агрессивными газами 
сталь корродирует (окисляется), что постепенно приводит 
к ее полному разрушению. При неблагоприятных усло-
виях это может произойти через два-три года. Повышение 
коррозионной стойкости металлических конструкций до-
стигается путем включения в сталь специальных легиру-
ющих элементов, периодическим покрытием конструкций 
защитными пленками, а также выбором рациональной 
конструктивной формы элементов (без щелей и пазух, где 
могут скапливаться влага и пыль), удобной для очистки и 
защиты.

2. Небольшая огнестойкость – у стали при темпера-
туре около 200° С начинает снижаться модуль упругости, 
а при температуре 600° С сталь полностью переходит в 
пластическое состояние. Поэтому металлические конс-
трукции зданий, опасных в пожарном отношении должны 
быть защищены огнестойкими облицовками [1, с. 23–24].

Одним из распространенных видов объектов, при стро-
ительстве которых применяются металлические конс-
трукции, являются промышленные здания. Конструкции 
одноэтажных промышленных зданий выполняются в виде 
цельнометаллических или смешанных каркасов, в ко-
торых по железобетонным колоннам устанавливаются 
металлические конструкции покрытия здания («шатер») 
и подкрановые пути. Цельнометаллические каркасы в ос-
новном применяются в зданиях с большими пролетами, 
высотами и оборудованных мостовыми кранами большой 

грузоподъемности. Каркасы промышленных зданий явля-
ются наиболее сложными и металлоемкими конструктив-
ными комплексами. [1, с.18]

Во второй половине XX века в россии построено и вве-
дено в эксплуатацию большое количество промышленных 
зданий. Учитывая то, что строительство промышленных 
зданий было массовым, в них имели место дефекты конс-
трукций, связанные с ошибками проектирования и на-
рушениями технологического процесса монтажа. Кроме 
того, эксплуатация металлических конструкций осложня-
лась существенными статическими и в некоторых случаях 
динамическими воздействиями.

Таким образом, можно выделить следующие основные 
проблемы конструкций промышленных зданий:

– ошибки проектирования промышленных зданий;
– дефекты материала или конструкции;
– дефекты монтажа конструкции (например, при обсле-

довании одного из цехов ООО «Пензхиммаш» в г.Пенза 
обнаружено, что опорный раскос фермы вместо двух 
уголков общей площадью А=39,4см2 (100%) выполнен 
из уголков общей площадью Афакт=17,56см2 (44,6%) , что 
привело к деформации фермы в целом (рис.1) [3];

– повреждения, возникшие в ходе неправильной экс-
плуатации;

– повреждения от статических и динамических на-
грузок;

– повреждения от неправильной установки ремонтного 
оборудования;

– несвоевременные обследования.
В настоящее время состояние конструкций вызывает 

большие опасения с точки зрения их надёжной эксплуа-
тации. Часть этих конструкций находятся в аварийном или 
предаварийном состоянии, так как на стадии проектиро-
вания, строительства и эксплуатации были допущены на-
рушения.

В связи с этим у промышленных зданий, построенных в 
XX веке, имеется несколько путей развития:

Рис. 1. Аварийное состояние ферм одного из цехов ООО «Пензхиммаш»
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Исходя из исторического опыта возможным способом 
решения сохранения рабочей площади промышленных 
зданий, может быть их реконструкция путем пристройки 
новых цехов или строительства цехов на месте обрушения.

Периодическое обследование конструкций, подде-
ржание их в условиях нормальной эксплуатации и свое-
временное усиление.

Модернизация старых зданий под новое производство 
более рентабельна, чем строительство с нуля нового за-
вода, так как на месте старых промышленных зон уже есть 
здания и необходимые коммуникации. По мнению специ-
алистов, капитальный ремонт и переоснащение старых 
цехов стали самым распространенным способом возрож-
дения производства в регионах.

В некоторых случаях в промышленном строитель-
стве выгоднее не реконструировать, а возводить с «нуля». 
Причем для такого рода зодчества теперь основным за-
казчиком является не государство, как ранее, и не час-
тный инвестор – физическое лицо, как в жилищном стро-
ительстве, а средний и малый бизнес, ориентированный 
на быстрый оборот инвестиций.

Предприниматели заняты сейчас строительством, в 
первую очередь, складов, ангаров и грузовых терминалов. 
Вслед за бурным развитием ритейлерских сетей стала 
ощутимой острая нехватка таких помещений, и на спрос 
живо отреагировал строительный комплекс. В стране воз-
водятся объекты пищеперерабатывающей промышлен-
ности, автосборочные цеха. Важнейшим направлением 
промышленного строительства сегодня стало сооружение 

выставочных и ярмарочных корпусов. Свою нишу в про-
мышленном строительстве занимает и возведение авто-
заправок, количество которых продолжает увеличиваться.

Сегодня основные черты промышленного строитель-
ства строятся из облегченных металлоконструкций. При 
этом приоритетом является функциональность строений, 
экономия затрат на строительство за счет сокращения его 
сроков и усилий на капитальную подготовку тяжелых фун-
даментов, поскольку в современных условиях эффектив-
ность инвестиций – основополагающий фактор любой 
бизнес-активности.

К тому же, вес модульных стальных конструкций 
меньше, чем у кирпичных или бетонных блоков, и, соот-
ветственно, не так уж велики нагрузки на фундамент. Это 
позволяет устанавливать их в сложных, не весьма подхо-
дящих для промышленного строительства участках города.

Легкие металлические конструкции – здания не-
больших пролетов, в которых ограждения выполнены с 
использованием тонколистового профилированного ме-
талла и облегченного синтетического утеплителя, что 
позволяет снизить расход металла в 1,5–2 раза, а общую 
массу здания в 3–4 раза по сравнению с традиционными 
конструкциями, что, в свою очередь, способствует сни-
жению общих трудозатрат в 1,3–1,5 раза (рис. 2). Харак-
терным для ЛМК является их комплектная поставка на 
строительную площадку, т.е. поставляются как несущие, 
так и ограждающие конструкции и в ряде случаев техно-
логическое оборудование, что позволяет сдавать здание 
«под ключ».

Рис. 2. Здание из легких металлических конструкций
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Таким образом, металлические конструкции имеют 
широкое распространение в строительстве. Некоторые 
здания невозможно было бы создать без использования 
металла. Но, как и все остальные конструкции, метал-
лические, имеют ряд недостатков, которые существенно 
усложняют процесс их эксплуатации. Наибольшее рас-
пространение эти конструкции получили в строительстве 

промышленных зданий. Это объясняется тем, что ме-
талл обладает незаменимым набором качеств, которые и 
позволяют его так широко применять в данной области. 
Перед учеными стоит задача совершенствования матери-
алов и конструкций (особенно в части их защиты от вне-
шних воздействий).
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Удаленное управление автоматизированным техническим объектом  
на базе технологии Sun SPOT

Кабедев А.В., студент; Корнилов П.В., студент; Курсков С.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент
Петрозаводский государственный университет

В современных информационно-измерительных и уп-
равляющих системах, создаваемых для научных ис-

следований и поддержки образовательного процесса, 
неизбежно возникает задача удаленного доступа к конт-
ролируемым объектам. Использование оборудования для 
распространенных беспроводных сетей требует значи-
тельных материальных затрат и не всегда оправдано, осо-
бенно, если объект имеет малые размеры и может пере-
мещаться в пространстве.

Для решения данной задачи компанией Sun Microsys-
tems была разработана технология Sun SPOT (Sun Small 
Programmable Object Technology), основанная на техно-
логии Java [1, 2].

Проект Sun SPOT, первоначальной целью которого яв-
лялось создание беспроводных сетей датчиков различного 
назначения, был инициирован лабораторией Sun Labs в 
сентябре 2004 года. В наши дни политика компании Sun 
в отношении данного проекта направлена на разработку 
новых приложений самими пользователями, поскольку 
данная технология позволяет создавать сложные техни-
ческие системы достаточно простыми средствами [3–5].

Минимальный комплект Sun SPOT содержит базовую 
станцию, подключаемую к компьютеру, и два переносных 
модуля, связанных со станцией по радиоканалу стан-
дарта IEEE 802.15.4 (2.4 ГГц). В состав модуля входят: 
32-битный процессор ARM920T, блок памяти (512 Кб 
SDRAM, 4 Мб Flash), плата датчиков и литий-ионная ак-
кумуляторная батарея. Плата датчиков содержит трехо-
севой акселерометр, термочувствительный элемент, 
светочувствительный элемент, 8 RGB-светодиодов, 6 

аналоговых входов, 2 быстродействующих выключателя, 
5 контактов ввода/вывода общего назначения и 4 кон-
такта для коммутации цепей повышенной мощности. ра-
ботает устройство под управлением виртуальной машины 
Squawk Java VM (Project Squawk) [6]. разработка про-
граммного обеспечения осуществляется в среде NetBeans 
с набором Ant-скриптов, обеспечивающих поддержку уст-
ройств Sun SPOT.

Целью данной работы являлось создание прототипа 
робота для контроля складских и производственных поме-
щений на базе технологии Sun SPOT. Одной из главных 
причин применения этой технологии послужило то, что 
модули обладают малыми размерами, а для создания 
программного обеспечения используется язык высокого 
уровня Java.

Прототип робота представляет собой модель автомо-
биля с набором датчиков, платы управления двигателями, 
платы сопряжения датчиков и переносного модуля Sun 
SPOT. Возможность произвольного движения в горизон-
тальной плоскости обеспечивается двумя электродвига-
телями, один из которых отвечает за движение вперед и 
назад, другой – за поворот вправо и влево.

Управление объектом осуществляется коман-
дами, посылаемыми базовой станцией, подключенной 
к ПК. Система управления реализована по принципу 
клиент – сервер с использованием протокола UDP. Кли-
ентом является базовая станция, а сервером – пере-
носной модуль. разработанный прикладной протокол 
обеспечивает сбор информации с датчиков и передачу ко-
манд управления двигателями модели. Программ-аклиент 
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работает на персональном компьютере, на переносном 
модуле – сервер доступа к исполнительным механизмам 
и датчикам, также реализующий алгоритм перемещения 
в заданную точку.

Управление может осуществляться как «вручную» (с 
помощью клавиш на клавиатуре ПК), так и по заранее за-
данной программе. Траектория перемещения модели на-
ходится как решение уравнений движения с учетом ре-
альных скоростей движения по прямой и окружности. При 
достижении точки назначения погрешность координат со-
ставляет не более 5% по каждой из осей.

Программное обеспечение написано в среде NetBeans 
с использованием пакета классов com.sun.spot из Sun 
SPOT SDK (Software Developer Kit) [7]. рассмотрим его 
более подробно.

Программное обеспечение системы включает про-
граммный модуль для управления базовой станцией (кли-
ентскую программу), программное обеспечение пере-
носного модуля (серверную программу) и библиотеку 
(SPOTConn.jar), содержащую набор методов, реализу-
ющих передачу данных между устройствами Sun SPOT в 
соответствии с разработанным протоколом.

Библиотека SPOTConn.jar содержит два класса – 
Packet и SPOTConnection.

В классе Packet описывается формат пакета, пере-
сылаемого между базовой станцией и переносным мо-
дулем. Пакет может состоять из двух или четырех полей. 
Первые два поля содержат код операции и длину поля 
данных. Если длина данных ненулевая, то в пакет включа-
ются поля типа данных в пакете и сами данные.

Класс содержит две группы методов, обеспечивающих 
формирование пакета и извлечения информации из па-
кета.

К первой группе относятся следующие методы:
•	 setCode – задает код операции, выполняемой пе-

реносным модулем (код операции может задаваться как в 
виде числа, так и виде текстовой строки);
•	 setDataType – задает тип данных в пакете;
•	 setDataLength – количество передаваемых 

данных указанного типа;
•	 setParam – позволяет задать код операции, длину 

данных и их тип одновременно;
•	 setContent – формирует содержимое пакета на 

основе исходной датаграммы, полученной по радиоканалу;
•	 addData – обеспечивает добавление данных в 

пакет.
Ко второй группе относятся следующие методы:
•	 getCode,	 getCodeB – возвращают код опе-

рации (в виде числа либо в виде строки);
•	 getDataType,	 getDataTypeB – возвращают 

тип данных в пакете;
•	 getNextInt,	getNextDouble	– возвращают 

следующее значение из массива данных, содержащихся в 
пакете;
•	 getIntData,	getDoubleData	– возвращают 

массив данных из пакета целиком.

Класс SPOTConnection обеспечивает радиосвязь 
между переносным модулем и базовой станцией. Со-
держит следующие методы:
•	 connect	 –	 метод для установления соединения 

между клиентом, которым является базовая станция, и 
сервером, функции которого выполняет переносной мо-
дуль;
•	 startListening – метод, обеспечивающий про-

слушивание указанного порта;
•	 send – метод, осуществляющий отправку пакета. 

Может принимать как объект класса Packet, так и просто 
код операции в виде числа или строки – в этом случае под-
разумевается, что передачи данных не требуется;
•	 receive	–	метод, обеспечивающий прием пакета;
•	 close – метод, разрывающий соединение.
Программное обеспечение для управления базовой 

станцией, обеспечивающее управление прототипом ро-
бота, включает в себя три класса.

Класс Device с помощью методов классов 
SPOTConnection и Packet реализует процедуры пере-
сылки команд и данных между базовой станцией и пере-
носным модулем, предоставляя более высокоуровневый 
доступ к техническому объекту.

Данный класс содержит:
• группу методов (moveAhead,	 moveBack,	

moveLeft,	 moveRight), осуществляющих отправку 
команд перемещения объекту, управляемому переносным 
модулем;

• метод для отправки устройству конфигурационной 
информации (sendConfig);

• метод goToPoint, отправляющий команду на пе-
ремещение в заданную точку;

• группу абстрактных методов, предназначенных для 
посылки запросов о состоянии встроенных и подклю-
ченных к переносному модулю датчиков, а также методов, 
обеспечивающих формирование команд для управления 
дополнительными устройствами объекта.

Класс ViewArea	 реализует элемент графического 
интерфейса пользователя (GUI), представляющего собой 
графическое поле для взаимодействия пользователя с 
объектом (указания и отображения текущих координат 
объекта).

Класс ControlPanelView	отвечает за графический 
интерфейс пользователя. Значительная часть данного 
класса сформирована средой разработки NetBeans. Ос-
тальные методы – это методы, обрабатывающие события, 
генерируемые пользователем, – нажатие кнопки, клик 
мыши в определенном месте графического поля GUI, на-
жатие клавиш. Также в этом классе присутствует метод 
receiveCycle, запускающийся в отдельном потоке при 
создании формы, в котором осуществляется прием па-
кетов и описана реакция на содержимое этих пакетов.

Для непосредственного управления техническим объ-
ектом реализованы классы Action	 и StartApplica-
tion, загружаемые в память переносного модуля Sun 
Spot.
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В классе Action содержатся методы:
•	 move – обеспечивает перемещение объекта в 

разных направлениях;
•	 moveToPoint – реализует алгоритм переме-

щения в заданную точку;
•	 distSensorInit – инициализирует датчик рас-

стояния;
•	 moveInd – переводит технический объект в режим 

самостоятельного движения с объездом препятствий;
• абстрактные методы, предназначенные для конт-

роля трехосевого акселерометра, термочувствительного 
датчика, датчика освещенности и управления светодио-
дами. В эту группу также войдут методы для работы с рас-
пространенными датчиками охранной сигнализации.

Отметим, что для доступа к аппаратным средс-
твам переносного модуля в данном классе использу-
ются методы из пакетов com.sun.spot.peripheral, 
com.sun.spot.sensorboard,	 com.sun.spot.
sensorboard.peripheral,	 com.sun.spot.
sensorboard.io и др.

Класс StartApplication содержит только один 
метод run, который выполняет две основных функции: 
принимает входящие пакеты от базовой станции и реаги-
рует на них, вызывая соответствующие методы из класса 
Action.

рассмотрим процедуру взаимодействия компьютера с 
техническим объектом.

Первым запускается сервер на переносном модуле, 
который выполняет процедуру инициализации высоко-
точных выходов, используемых для управления реле, ком-
мутирующих электродвигатели, а также инициализирует 
датчик расстояния.

Далее базовая станция начинает прослушивать порт, 
ожидая поступления пакетов команд и данных от про-
граммы-клиента. Связь между базовой станцией и пере-
носным модулем осуществляется с использованием про-
токола UDP.

Компьютер с помощью базовой станции отправляет 
переносному модулю датаграмму, содержащую конфи-
гурационную информацию, используемую при расчетах 
движения объекта. После этого базовая станция и пере-
носной модуль готовы к работе.

В дальнейшем сервер в цикле принимает и анализи-
рует пакеты от базовой станции и выполняет действия, 
соответствующие содержащемуся в пакете коду операции.

Объект может двигаться как прямолинейно, так и по 
произвольной траектории. Последнее достигается с по-
мощью одновременной работы обоих электродвигателей. 
При движении технического объекта также использу-
ется светодиодная индикация направления движения, что 
удобно при отладке кода, поскольку позволяет не исполь-
зовать двигатели (в этом случае они просто отключаются 
с помощью механического переключателя).

Управление движением может осуществляться как с 
помощью клавиатуры компьютера, так и с использова-
нием графического интерфейса.

Использование графического интерфейса переводит 
систему в режим автоматического достижения заданных 
координат. В данном случае пользователю предоставля-
ется возможность указать точку назначения из допустимого 
диапазона значений координат (x, y). Ограничение обус-
ловлено тем, что есть предельное значение угла поворота 
технического объекта и, соответственно, существует об-
ласть, недостижимая для него. Эту проблему можно решить 
путем использования отката назад для выхода из «мертвой 
зоны». Но в данной работе это не было реализовано.

Движение к заданной точке обеспечивается методом 
moveToPoint, который решает систему уравнений, со-
стоящую из уравнения окружности и уравнения каса-
тельной к окружности. В этой системе две неизвестные 
координаты – координаты точки x и y, начиная с которой 
технический объект начинает двигаться исключительно по 
прямой линии. Определив координаты точки и, следова-
тельно, расстояние, которые должен преодолеть объект 
от начала координат до этой точки, и от нее до точки на-
значения, можно (зная средние скорости движения мо-
дели по окружности и по прямой) найти время, необхо-
димое для достижения цели. При выборе этого режима 
модель сначала движется по окружности, а затем продол-
жает движение по прямой линии, пока не достигнет за-
данной точки.

режим самостоятельного движения с объездом пре-
пятствий в данный момент находится в режиме разра-
ботки и тестирования. Для определения наличия перед 
моделью препятствий используется датчик расстояния. В 
дальнейшем предполагается не только определение на-
личия посторонних объектов перед моделью, но и расчет 
оптимальной траектории объезда (в этом случае необ-
ходимо иметь, по крайней мере, два датчика расстояния, 
расположенных на углах объекта).

Также предполагается реализовать сопряжение уст-
ройства с цифровой камерой, а также отслеживание из-
менения вертикальной координаты z (на основе встроен-
ного акселерометра).

При использовании разработанной модели в качестве 
охранного устройства к нему можно подключить объ-
емный датчик движения, поверхностный звуковой датчик 
и др.

При наличии GSM-терминала устройство может пе-
редавать информацию о произошедших событиях как 
на пульт системы (через глобальную сеть), так и на мо-
бильные телефоны ответственных лиц в виде коротких 
текстовых сообщений.

В заключение отметим, что разработанное авторами 
устройство на базе технологии Sun Spot может иметь 
достаточно много применений. Оно может использо-
ваться, например, для организации охранного комплекса 
в больших производственных и складских помещениях, 
системы сбора данных на объектах большой протяжен-
ности, а также может использоваться в качестве учебного 
пособия для студентов, изучающих информационные тех-
нологии и программирование технических объектов.
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На базе данного устройства возможно создание и де-
тской программируемой игрушки, преимущество которой 
заключается в том, что алгоритмы работы можно реали-
зовать посредством выбора необходимых «соблюдаемых 
правил» и параметров в пользовательском графическом 
интерфейсе. В этом случае, в отличие от существующих 

аналогов, данная модель может программироваться как 
опытным программистом, так и ребенком, едва знакомым 
с работой на персональном компьютере. Степень компе-
тенции пользователя, может быть довольно низкой, дру-
жественный интерфейс позволяет в полной мере опери-
ровать параметрами и функциями данного устройства.
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Анализ закономерностей влияния запыленности воздуха на изменение геометрии 
лопаток и параметры ступеней осевого компрессора

Кривошеев И.А., доктор технических наук; Камаева Р.Ф., аспирант
Уфимский государственный авиационный технический университет

Введение

В последнее время, по понятным причинам все большее внимание уделяется защите авиационных двигателей от 
пыли, в т.ч. вулканической (а также – при взлете, во время дождя и при полете гидросамолетов и экранопланов у 
водной поверхности – от капель воды и частиц снега) Окружающий воздух всегда загрязнен частицами пыли в большей 
или меньшей степени в зависимости от местонахождения и времени года. Частицы пыли, попадая в проточную часть га-
зотурбинного двигателя (ГТД), приводят к изменению геометрических размеров лопаточных венцов и радиальных за-
зоров лопаточных машин. Из экспериментальных данных и данных, имеющихся в технической литературе [1, 2, 4] на-
иболее изнашиваемым элементом двигателя является компрессор. Износ происходит по входной кромке и корытцу 
лопаток, причем рабочие лопатки изнашиваются в большей мере, чем лопатки направляющих аппаратов.

Несмотря на то, что изучением изменений геометрических параметров лопаточных венцов занимаются в течение 
многих лет, проблема количественной оценки степени этих изменений является достаточно актуальной. Ведь изучение 
и знание протекания износа и степени изменения геометрии лопаток наиболее повреждаемого элемента ГТД – комп-
рессора окажет существенную помощь при разработке новых методов диагностики компрессора, при создании методов 
и средств защиты от эрозии, а также позволит упорядочить технологический процесс дефектации лопаток при ремонте.

Определение влияния запыленности воздуха на параметры ступеней осевого компрессора 
и построение траекторий движения частиц пыли в межлопаточном канале

В данной статье проведена работа по выявлению геометрических размеров лопаточных венцов при эрозионном из-
носе, а также определены скорости движения частиц пыли в канале, а также характер износа по проточной части.

В качестве предмета исследования использованы данные об изменении параметров компрессорной установки УКП-5 
с генератором сжатого воздуха ГСВ-95 на базе авиационного ГТД р95Ш [рис. 1] при работе ее в условиях сильной за-
пыленности, последовавшими в итоге помпажами дефектации с контролем итоговой геометрии лопаток. Показанная на 
рис.1 установка УКП-5 предназначена для продувки магистральных трубопроводов. Летом и осенью 2000 году она экс-
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плуатировалась на участках трассы строящегося нефтепровода КТК, проходящих по территории республики Калмыкия 
и Ставропольского края, в запыленной атмосфере полупустынь с повышенной концентрацией частиц абразивного ве-
щества в воздухе. УКП-5 не снабжена пылезащитным входным устройством.

Несмотря на принимавшиеся меры, такие как увлажнение грунта рядом с установкой и укладка защитного нетка-
ного материала под входное устройство, начала интенсивно развиваться эрозия лопаток компрессора (в основном КВД, 
что определялось визуально через лючки осмотра ГСВ). Это привело сначала к плавному, а потом к резкому изменению 
параметров работы ГСВ (велся подробный хронометраж). Эксплуатация УКП-5 была прекращена в связи с тремя слу-
чаями помпажа, после суммарной наработки около 128 часов (за два с половиной месяца эксплуатации в указанных 
зонах).

Правильная оценка траектории движения частиц пыли в межлопаточном канале имеет существенное значение при 
изучении процесса эрозии. В силу большей плотности частиц пыли их траектории имеют меньшую кривизну, чем тра-
ектории частиц газа. В первом приближении можно учесть, что и в меридиальном сечении, и в рамках поверхностей 
тока (в рамках элементарных решеток, ступеней) радиальные и окружные ускорения вызываются как для газа, так 
и для частиц пыли практически одинаковыми градиентами статического давления (радиальным и поперечным, в ис-
кривленном межлопаточном канале). Соответственно, радиальные и окружные ускорения частиц пыли можно рас-
считать через аналогичные ускорения частиц газа, используя соотношение их плотностей. Поэтому можно рассчитать 
окружные составляющие окружных скоростей частиц в относительном и абсолютном движении. Если считать, что 
осевые скорости газа и частиц пыли одинаковы, это позволяет в любой точке ПЧ определить вектор скорости частиц, 
выявить, под каким углом и с какой частотой и с каким импульсом они бомбардируют различные участки пера лопатки 
(преимущественно переднюю кромку и выходной участок корыта), т.е. степень фреттинга. Эти же соображения поз-
воляют выявить траектории частиц пыли в меридиональном сечении, т.е. выявить перераспределение зоны запыления 
по высоте ПЧ.

рассмотрим движение частиц в радиальном направлении. Центростремительное ускорение будет определяться вы-
ражением:

      
 , (1) 

где сич  – окружная скорость частицы пыли.
Примечание. В статье все параметры, обозначенные индексом ч относятся к частице пыли.

Центростремительное ускорение задает градиент давления . Это выражение справедливо для частиц с 
круговым движением. Однако у частиц пыли в двухфазном потоке движение не круговое, они уходят к периферии с ус-
корением

Рис. 1. Генератор сжатого воздуха ГСВ-95, подвергшийся эрозии 
при использовании при продувке газопровода в Калмыкии
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,  (2)

так как  

В выражении (2) считаем, что сач≈са.
Принимая радиальную скорость на входе в первое рабочее колесо сr0≈0, выразим радиальную скорость частицы в 

любой точке S

   

  (3)

При движении частиц пыли в многоступенчатом осевом компрессоре необходимо рассматривать частицу пыли на 
входе в первое рабочее колесо, идущую по втулке, затем в последующих рабочих колесах и направляющих аппаратах по 
корыту. Данное представление можно описать с помощью следующего выражения

   

 , (4)

так как   , 

то подставляя эти выражения в (4) получим

  

  (5).

Из выражения (5) видно, что износ лопаток по мере удаления частиц от входа будет увеличиваться к периферии. Это 
произойдет в силу сепарирующего эффекта в компрессоре, при котором концентрация частиц будет постепенно уве-
личиваться к периферии пера лопатки. При этом износ первых лопаток и износ корневого сечения последних ступеней 
будет практически отсутствовать.

Газодинамические параметры 1-й ступени взяты из термогазодинамического расчета установки: 

Геометрические параметры компрессора взяты из чертежа двигателя (рис. 2).
Установка ГСВ-95, как было уже выше сказано, эксплуатировалась в районе полупустынь.
распределение частиц по размерам и концентрации частиц являются наиболее важными параметрами, характери-

зующими загрязнение воздуха.
Чтобы определить концентрацию пыли, измеряется содержание пыли в кубическом метре воздуха. Концентрация 

пыли существенным образом зависит от географических и временных факторов. Плотность частиц пыли определяется 
также ветром (входящими потоками), при котором держится пыль

   
g, тогда   (6)

Принимая концентрацию частиц cx = 500 мг/м3 (табл. 1), диаметр частиц dч = 0,1 мкм (табл. 1) и скорость ветра yv

= 0,5 м/с, рассчитаем отношение : 
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Подставляя значение  при известном значении си в выражение , получим значение сич:

По уравнению (6) можно судить о том, что чем больше концентрация пыли на входе, тем больше скорость частиц, с 
которой они ударяются о поверхность лопатки.

Используя известные данные ГСВ-95, была построена (расчетным путем) нижняя граница пылевой зоны по высоте 
ПЧ (проточной части). Видно, что по мере удаления частиц от входа (рис. 2) нижняя граница зоны запыленности удаля-
ется от втулки. Внутри этой зоны концентрация частиц неравномерна – она нарастает от нижней границы к периферии.

Например, относительная окружная скорость частиц определится как

          

 (7)

Угол, с которой частицы пыли ударяются о поверхность лопатки, можно определить из выражения:

 , тогда 

 
,

bч = 30,6°.
Относительная скорость частиц при ударе

Рис. 2. Определение границы запыленной зоны в компрессоре ГСВ-95 в проточной части
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Величина нормали к скорости ÷w

рассчитанные выше скорости относятся к корытцу лопатки, скорости и траектории частиц по корыту, спинке и 
средней линии («ядра») различны. Величина  дает распределение фреттинга (уноса материала), при этом она пропор-
циональна значению . Унос материала по спинке будет стремиться к нулю, а в средней части корыта – минимальный.

Частицы с одной скоростью ударяются о поверхность лопатки и с другой уже скоростью отскакивают. Сведения, при-
веденные в различных источниках, показывают, что при ударе всегда теряется одна и та же величина скорости, равная 
примерно 0,81–0,85.

То есть, скорость частицы  после удара о лопатку в относительном движении можно определить как

Выше приведена схема построения траектории частиц в межлопаточном канале осевой ступени компрессора (рис. 3).
У лопаток рабочего колеса величина лопаток больше, чем у лопаток направляющего аппарата. Такое явление может 

быть объяснено тем, что скорость частиц при ударе о рабочую лопатку значительно больше, чем скорость удара о на-
правляющий аппарат.

Приведенные выше соображения также подтверждаются и методом трехмерного CAD/CAE-моделирования. расчет 
выполнен в программном комплексе ANSYS (рис. 4)

Сопоставление полученных результатов (рис. 9) с результатами дефектации ГСВ-95 и обмера подвергшихся эрозии 
лопаток после работы в условиях существенной запыленности (рис. 2) показало их хорошую сходимость.

Вывод

Изложенные в статье материалы о траекториях частиц пыли в межлопаточном канале осевого компрессора позво-
ляют анализировать и на этапе проектирования прогнозировать картину износа лопаток любой формы и определять на-
иболее подверженные эрозии участки конкретных профилей и пера лопаток. При этом рабочие и направляющие ло-
патки первых ступеней подвергаются эрозии по всей высоте (в большей степени со стороны корыта, вблизи передней и 
задней кромок), тогда как рабочие лопатки последних ступеней имеются ярко выраженное нарастание эрозии по мере 
приближения к концевому сечению (к периферии), что обусловлено центрифугированием пыли в ступенях. В связи с 
этим увеличивается концентрация пыли на периферии и лопатки последних ступеней, являющиеся наиболее тонкими 
становятся наиболее изнашиваемым элементом двигателя.

Обмеры лопаток после эрозии в лаборатории ООО НВП «ОПТЭЛ» УГАТУ показывают, что картина износа под-
тверждает приведенные выше соображения о траектории движения частиц.

Рис. 3. а) – схема треугольников скоростей движения частицы пыли и воздуха в межлопаточном канале, 
б) – схема для построения траектории частиц
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Выявленные закономерности движения частиц пыли в проточной части компрессоров ГТД, особенности эрозии, из-
менения геометрии лопаток и изменения параметров и характеристик двигателей позволяют учесть условия эксплуа-
тации при проектировании двигателя, разработать меры по защите лопаток от эрозии и средства параметрической диа-
гностики ГТД.
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Обеспечение пассивной безопасности пожарных автомобилей
Колетаев А.В., аспирант

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева

Рис. 4. Распределение величины эрозии пера рабочей лопатки по результатам 3D CAD/CAE-моделирования: 
a)– по корыту, б) – по спинке

Пожары возникают и развиваются всюду, где есть го-
рючие материалы и источники их воспламенения. 

Пожар – это неконтролируемое горение. Он характери-
зуется большой скоростью распространения пламени, со-
провождается выделением большого количества тепловой 
энергии и, следовательно, быстрым увеличением темпе-
ратуры вблизи очага горения. Кроме того, в продуктах го-
рения содержатся: сажа, окислы различных газов, ядо-
витые вещества и т.д.

Таким образом, пожары характеризуются быстрым 

нарастанием опасных факторов пожара. Это и создает 
большую опасность для жизни людей и приводит к быс-
трому уничтожению материальных ценностей. Следова-
тельно, необходимо как можно быстрее ликвидировать 
загорание и потушить пожар, т.е. создать условия, при ко-
торых процессы горения не могут развиваться.

Горению подвергаются материалы различного агрегат-
ного состояния. Тушение их требует применения огнету-
шащих веществ, обеспечивающих рациональный меха-
низм тушения. Для его реализации в очаг горения должно 
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подаваться необходимое огнетушащее вещество с опреде-
ленной интенсивностью.

Таким образом, для успешного тушения пожаров сле-
дует выполнять два основных требования: как можно быс-
трее начать их тушение и подавать в очаг горения огне-
тушащие вещества требуемого состава и с необходимой 
интенсивностью. Эти два требования отражаются в тех-
нических характеристиках пожарной техники.

П о ж а р н а я  т е х н и к а  – это технические средства 
тушения пожара, ограничения его развития, защиты людей 
и материальных ценностей от него.

В настоящее время пожарная техника охватывает 
большой арсенал различных средств: первичные средства 
пожаротушения, пожарные машины, установки пожаро-
тушения и средства связи.

Перед началом тушения пожаров могут выполняться 
ряд специальных работ: разведка пожара, спасание людей, 
и т.д. Для выполнения этих работ требуется номенклатура 
специальных пожарных машин со специальным оборудо-
ванием.

П о ж а р н а я  м а ш и н а  – это транспортная или 
транспортируемая машина, предназначенная для тушения 
пожара.

Пожарные машины создаются на основе различных 
транспортных средств: колесных и гусеничных машин, 
плавательных и летательных аппаратов, поездов. Их на-
зывают: пожарные автомобили (ПА), пожарные катера, 
суда, вертолеты, поезда.

Пожарными автомобилями укомплектованы подразде-
ления Государственной противопожарной службы (ГПС). 
Пожарными автомобилями укомплектовываются также 
подразделения пожарной охраны различных министерств 
(железнодорожный транспорт, лесное хозяйство и т.д.).

Пожарные автомобили состоят из шасси, основы 
транспортного средства, и пожарной надстройки. Она 
может включать салон для боевого расчета, агрегаты раз-
личного назначения (КОМ, пожарные насосы, СПС), ем-
кости для огнетушащих веществ, отсеки для пожарно-
технического вооружения (ПТВ).

разнообразие пожаров и условий пожаротушения, а 
также выполняемых работ при боевых действиях потре-
бовали создания ПА различного назначения[1].

Так, жаркое лето 2010 г. и губительные лесные по-
жары в большинстве областей Центра Европейской 
части россии, приведшие не только уничтожению мате-
риальных ценностей, но в том числе и к человеческим 
жертвам, заставляют задуматься о таких специфических 
ситуациях работы ПА, как работа в горящем лесу, а, сле-
довательно, и создание специальных ПА, предназна-
ченных для работы в лесных массивах. Основными тре-
бованиями, предъявляемыми к данным ПА являются: 
высокая проходимость, высокая боевая готовность, мо-
бильность развертывания, безопасность и т.д. Примером 
активного использования таких автомобилей могут пос-
лужить зарубежные варианты, некоторые из которых по-
казаны на рисунках 1 и 2.

На рисунке 1 представлен ПА AMERICAN LA FRANCE 
Brushmaster, предназначенный для разведывания очагов 
возгорания и их мгновенной локализации. Страна произ-
водитель США.

В свою очередь на рисунке 2 представлен ПА на шасси 
Mercedes-Benz Zetros также предназначенный для патру-
лирования лесных массивов, разведывания очагов возго-
рания и их мгновенной локализации. Страна производи-
тель ФрГ.

В отличие от обычных автомобилей, пассивная безо-
пасность которых достаточно полно регламентируется со-
ответствующими нормативными документами (ГОСТ р, 
Правила ЕЭК ООН) и должна быть обеспечена произво-
дителем в полном соответствии с ними, обеспечение пас-
сивной безопасности пожарных машин требует дополни-
тельного рассмотрения и внимательного анализа.

Примером служит рассмотрение такой достаточно спе-
цифической ситуации, как достаточно частое падение на 
ПА ствола обгоревшего дерева. Если это 40–50-летний 
лесной массив, то длина ствола дерева l может превосхо-
дить 25 м, а его максимальный диаметр d приближается 
к 0,5 м. Понятно, что если конструкция машины не пре-

Рис. 1. AMERICAN LA FRANCE Brushmaster
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дусматривает защиту от такого неожиданного случая, воз-
можны очень серьезные повреждения элементов конс-
трукции ПА вплоть до полного выхода ПА из рабочего 
состояния. Также возможны серьезные травмы и даже ги-
бель пожарного расчета, находящегося в его кабине или 
обслуживающего его во время работы по обеспечению ту-
шения очага возгорания. Ситуация усугубляется тем, что 
ПА имеет емкости с легковоспламеняющимся топливом 
для двигателя, поэтому в случае их разрушения или пов-
реждения топливопроводов ПА сам может стать новым 
источником пожара или способствовать его интенсифи-
кации.

Одним из возможных решений этой проблемы может 
быть оснащение такой пожарной машины специальным 
защитным каркасом безопасности. Попробуем опреде-
лить некоторые исходные параметры для расчета такого 
каркаса безопасности ПА. Схема ситуации и основные 
геометрические параметры представлены на рисунке 3.

Принято, что центр масс обгоревшего ствола распо-
лагается в зоне 1/3 его высоты. При средней плотности 
ствола сосны рс = 0,7 т/м , полная масса тст 25-метро-
вого ствола составит:

Время снижения центра масс ствола дерева при его 
свободном падении до высоты 2,5–3 м (ориенти ровочное 
расположение по высоте точки встречи ствола с опоясы-
вающим верхнюю часть корпуса автомобиля защитным 
каркасом) будет в пределах 1–1,1 с (пройденное им при 
этом расстояние по высоте составит 5,5–6 м). Верти-
кальная скорость V движения центра масс в этой точке 
(g = 9,81 м/с ) будет на уровне 10,7 м/с. Кинетическая 
энергия Q падающего ствола в этот момент составит:

Рис. 2. Mercedes-Benz Zetros

Рис. 3. Схема падения дерева на ПА
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Эта энергия рассеивается за счет деформации элемента 
защитного каркаса безопасности (ориентировочно допус-
тимой может быть деформация порядка 0,5 м), а также за 
счет прогиба подвески автомобиля и его шин (всего около 
0,15 м) и прогиба ствола дерева в центре масс (ориентиро-
вочно 0,5 м), т.е. работа силы сопротивления происходит 
на пути S = 1,15 м. Тогда средняя величина силы, действу-
ющей на каркас в точке контакта со стволом:

F = Q/S = 62970 /1,15 = 54756 Н ~ 5,5 тс.
Таким образом, защитный каркас пожарной машины, 

подготовленной к тушению пожаров в лесных массивах, 
должен рассчитываться на приложение в расчетной точке 
сосредоточенной вертикальной нагрузки величиной не 
менее 5,5 тс [2].

Все полученные расчетные данные легли в основу раз-
работки каркаса безопасности (машины лесопатрульной 
пожарной) МЛП готовящуюся в реальное производство 
Нижегородской компанией по производству пожарных 
автомобилей, цветографическая схема которого пред-
ставлена на рисунке 4.

На основе ранее полученных расчетов и последующей 
проработкой компоновки автомобиля, было принято ре-
шение о предварительном расчете каркаса безопас-
ности, а также оценки прочности и пассивной безопас-
ности с использованием пакета конечно-элементного 
анализа ABAQUS, для данного ПА. Программный комп-
лекс ABAQUS представляет собой пакет программ, ос-
нованных на методе конечных элементов, и предназначен 
для проведения многоцелевого инженерного анализа 
сложных несущих конструкций.

На начальной стадии было необходимо создать гео-
метрическую модель каркаса , которая в свою очередь 
должна быть представлена в виде линий (отрезков), про-
ходящих через геометрические центры сечений силовых 
элементов каркаса. результатом явилась объёмная про-

странственная модель каркаса безопасности ПА МЛП 
представленная на рисунке 5.

Следующими этапами в расчете каркаса стали за-
дание свойств материала, задание свойств балочных эле-
ментов, присвоение созданных свойств элементам гео-
метрической модели, формирование целостной модели, 
задание параметров расчета и наконец закрепление и на-
гружение конструкции. В в нашем случае материалом яв-
ляется нержавеющая сталь 12Х18НТ, с плотностью p = 
7,85·10-9 т/мм3 и упругими характеристиками материала 
(модуль Юнга – Е = 2,1·105 МПа; коэффициент Пуас-
сона –v= 0,3, круглого сечения d=50 мм и толщиной 
стенки t=2 мм, точки опор закреплены по трем линейным 
степеням свободы U1, U2 и U3, а нагрузка приходиться 
в переднюю левую часть верхнего продольного элемента 
каркаса. Схема закрепления и нагружения представлены 
на рисунке 6.

В данном случае было рассмотрено поведение каркаса 
под действием нагрузки, суммарное значение которой со-
ставляет 55кН. Очевидно, что такая нагрузка должна вы-
звать пластические деформации в силовых элементах 
каркаса, поэтому необходимо выполнить статический не-
линейный инженерный анализ. В программе ABAQUS 
имеется возможность расчета конструкции за пределами 
упругих деформаций, при заданных нелинейных харак-
теристиках материала. Материал является нелинейным, 
если зависимость между напряжениями и деформациями 
описывается диаграммой, показанной на рисунке 7.

По окончании нелинейного расчета, были получены 
эпюры деформации конструкций с различными диамет-
рами сечений d=50 мм. и d=40 мм, при той же толщине 
стенки t=2 мм., а также распределение напряжений по 
элементам модели на каждом шаге последовательного 
приращения нагрузки. Максимальные напряжения, воз-
никающие в каркасах безопасности с диаметрами сечений 

Рис. 4. Цветографическая схема автомобиля МЛП
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d=50 мм. и d=40 мм. представлены соответственно на 
рисунках 8 и 9 соответственно.

При сравнении полученных результатов можно сде-
лать следующий вывод, что достижение величины пре-
дела текучести σT = 210МПа у каркаса безопасности с 
диаметром сечения d=40 мм происходит на 18 шаге, когда 
как у каркаса безопасности с диаметром сечения d=50 мм 
только на 26 шаге, что уже говорит о большей несущей 
способности каркаса безопасности с диаметром сечений 
d=50 мм.

Но самым главным результатом анализа является 
сравнение величин максимальных перемещений, так как 

их значение повлияет на самый главный вывод – сможет 
ли данный каркас обеспечить безопасность пожарному 
расчету, находящемуся внутри автомобиля. результаты 
максимальных перемещений представлены на рисунках 
10 и 11, а так же в таблице 1

В дальнейшем планируется рассмотрение более под-
робной модели каркаса безопасности в пакете Hyper 
Mesh, в котором будет учтено температурное воздейс-
твие, а также произведен расчет на устойчивость, с при-
ложением динамической нагрузки. Так же не исклю-
чаются натурные испытания, с применением метода 
тензометрии.

Рис. 5. Объёмная пространственная модель каркаса безопасности

Рис. 6. Схема закрепления и нагружения модели
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Рис. 7. Упругая (линейная) и упруго-пластическая (нелинейная) характеристики изотропного материала

Рис. 8. Максимальные напряжения, полученные в каркасе безопасности с диаметром сечений d=50 мм

Рис. 9. Максимальные напряжения, полученные в каркасе безопасности с диаметром сечений d=40 мм
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Рис. 10. Максимальные перемещения по оси Z, полученные в каркасе безопасности с диаметром сечений d=50 мм

Рис. 11. Максимальные перемещения по оси Z, полученные в каркасе безопасности с диаметром сечений d=40 мм

Таблица 1. Величины максимальных перемещений

Направление оси координат Максимальные перемещения
d=50 мм

Максимальные перемещения
d=40 мм

X 39.7 20.9
Y -119 -56.6
Z -191.3 -86.2
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Исследование прочности составов для закрепления поверхности золоотвала 
Читинской ТЭЦ-2

Коробейников А.В., аспирант
Читинский государственный университет

В настоящее время мировая общественность уделяет 
огромное внимание вопросам экологической безо-

пасности населения. Влияние человека на окружающую 
среду огромно и всесторонне, и в этом смысле топливно-
энергетический комплекс не является исключением.

В россии, как и во всем мире, значительную долю в 
производстве электроэнергии составляют теплоэлектрос-
танции, работающие на твердом топливе (68,7%). Вклад 
россии в производство электроэнергии угольными стан-
циями составляет порядка 50%. При сжигании углей об-
разуются массовые отходы (зола, шлак, сточные техно-
логические воды), которые наносят вред окружающей 
природной среде за счет выноса в атмосферу пылевых 
частиц в результате их ветровой эрозии и последующего 
их осаждения на почве, а также при попадании в гидро-
сферу вследствие миграции токсичных элементов в грун-
товые воды.

Одним из оптимальных вариантов предотвращения 
пыления отвалов в засушливый период является закреп-
ление их поверхностей различными составами, в том 
числе и из химических компонентов. Известно, что хи-
мические составы имеют ряд существенных недостатков, 
главными из которых являются: загрязнение почвы и вод-
ного бассейна ядовитыми веществами, сложность в при-
готовлении, высокая стоимость компонентов, а также 
большой расход химических реагентов.

 Поэтому задача по созданию и внедрению потенци-
ально новых материалов для быстрого закрепления пы-
лящих поверхностей является актуальной.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес 
к термотропным и криотропным наноструктурам, спо-
собным образовываться in situ в капиллярно-пористых 
средах естественного и искусственного происхождения [8].

Криотропные наноструктуры полученные в инсти-
туте химии нефти СО рАН (г. Томск) на основе поли-
винилового спирта представляют большой интерес, как 
в научном плане, так и в прикладном. Это обосновано 
превосходными механическими, диффузионными и теп-
лофизическими свойствами, доступностью полимера, 
нетоксичностью и биосовместимостью, а также отно-
сительной несложностью методики формирования по-
добной полимерной структуры [9] . Варьируя характе-
ристики используемого полимера, состав растворителя, 
природу добавок, а также режим криогенной обработки, 
можно в широких пределах регулировать физико-хими-
ческие показатели конечных криотропных наноструктур, 
их макро- и микроструктуру. Составы, образующие гели, 
в циклических процессах «замораживание – оттаи-
вание» превращаются в криогели с высокой упругостью 

и хорошей адгезией к породе. При многократном повто-
рении циклов «замораживание – оттаивание» прочность 
криогелей увеличивается.

Для исследования возможности закрепления поверх-
ности золоотвала были изготовлены образцы смеси золы-
уноса с криогелем путем заполнения цилиндрических 
форм смесью, с последующими циклами заморозки-раз-
морозки и испытанием на прочность при сжатии.

Для изготовления образцов было сделано более 100 
цилиндрических форм размерами: высота (h) = 4,65 см., 
внутренний диаметр (d) = 4,65 см., площадь поперечного 
сечения образца (S) = 16,97 см2.

Для испытания образцов на прочность при сжатии 
был использован пресс настольный ПрГ-50, предназна-
ченный для создания визуально контролируемого усилия 
сжатия образцов строительных материалов размерами не 
более 90х90х90 мм, требующих усилия сжатия не более 
50 кН

Основным компонентом смесей выступила зола-унос 
(золоотвал ТЭЦ-2). Химический состав золы-уноса при-
веден в табл.1.

В качестве закрепляющего компонента был исполь-
зован криогель изготовленный из поливинилового спирта 
(структурообразователь), воды и борной ки слоты при сле-
дующих соотношениях компонентов, мас. %:

1. Поливиниловый спирт 5,0% – 10,0%;
2. Борная кислота   1,0%
3. Вода остальное.
При приготовлении смесей золу перемешивали с вя-

жущий компонент в соотношении 0,4:1. Особенностью 
технологического получения смеси золы с криогелем яви-
лось использование криогеля, приготовленного в тот же 
день и криогеля предварительно выдержанного в течении 
нескольких дней. Было приготовлено 4 вида смесей:

1. Зола с криогелем, содержащим 5% ПВС и предва-
рительно выдержанным в течение нескольких дней

2. Зола с криогелем, содержащим 5% ПВС приготов-
ленным в тот же день.

3. Зола с криогелем, содержащим 10% ПВС и предва-
рительно выдержанным в течение нескольких дней

4. Зола с криогелем, содержащим 10% ПВС приго-
товленным в тот же день.

Предел прочности вычисляли по известной формуле

         
 (1)

где P – разрушающая нагрузка, кг;
F – первоначальная площадь поперечного сечения об-

разца, см2.
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Предел прочности при сжатии вычисляли с точностью 
до 1 Н/см2. расхождение между результатами испытаний 
отдельных образцов не превышало 15%

результаты исследований при испытании образцов на 
прочность при сжатии представлены на рис 1.

На графике наглядно видно, что предел прочности об-
разцов приготовленных из смеси золы с криогелем со-
ставляет от 3 МПа до 13 МПа. Установлено, что предел 
прочности на сжатие зависит от концентрации ПВС в 
криогеле, выдержки криогеля по времени и количества 
циклов заморозки образцов. Так при испытании образцов 
с одинаковым соотношением золы и криогеля прочность 
образцов, приготовленных с использованием невыдер-
жанного криогеля с 5% ПВС оказалась выше, чем про-

чность образцов криогеля с 5% ПВС, выдержанного в те-
чение нескольких дней, приблизительно на 2 МПа при 
одном, двух и трех циклах. Также стоит отметить, что при 
увеличении количеств циклов заморозки образцов предел 
их прочности увеличился на 1,0–1,5 МПа. Предел про-
чности образцов с содержанием 10% ПВС оказался на 
4–5 МПа больше чем с 5% ПВС. При увеличении коли-
чества циклов заморозки прочность соответственно уве-
личилась на 4 МПа.

В процессе проведения испытаний была отмечено, что 
все образцы проявляют упругие свойства. Например, об-
разцы с содержанием 10% ПВС при нагрузках более 100 
кг/см2 сжимались более чем в 2 раза (h0/h1 = 2, рис. 2), но 
при этом не разрушались. При нагрузках более 130 кг/см2 

Таблица 1. Химический состав золы-уноса Читинской ТЭЦ-2

Химический элемент Содержание %
оксид кремния, Si2O3 16,41
оксид алюминия, Al2O3 21,99
оксид железа, Fe2O3 13,14
оксид кальция, CaO 21,21
оксид калия, K2O 1,71
оксид серы, SO3 2,36
оксид титана, TiO2 1,03
Углерод 19,37
оксид стронция, SrO 0,87
Пятиокись фосфора, P2O5 0,51
оксид марганца, MnO2 0,47
оксид меди, CuO 0,45
оксид бария, BaO 0,42
Другие элементы 0,06

Рис. 1. Предел прочности образцов
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образцы сжимались почти в 3 раза, при этом появлялись 
небольшие трещины. Нельзя утверждать, что образец 
был разрушен , т.к. процесс пластической деформации не 
прекращался и целостность образца не была нарушена.

Для исследования характера пластической деформации 
был проведен дополнительный эксперимент, в котором 
происходило ступенчатое нагружение образца с регист-
рацией его вертикальной и горизонтальной деформаций. 
Для этого были использованы индикаторы часового типа, 
точность измерения которых составляет 0,01 мм. Схема 
регистрации вертикальной и горизонтальной деформации 
представлена на рис. 3.

результаты исследований при испытании образцов на 
прочность при сжатии представлены на рис. 4.

На рис. 4–5 наглядно видно, что при нагрузке в 6 МПа 
деформация составляет около1 мм. Графики деформации 

образцов, приготовленных с использованием 10% и 5% 
ПВС близки при нагрузке менее 5 МПа. При достижении 
отметки в 6,5 МПа деформация образцов, приготов-
ленных с использованием 5% ПВС составляет уже почти 
2 мм, тогда как деформация образцов, приготовленных с 
использованием 10% ПВС не превышает 1 мм.

График горизонтальной деформации образцов в обоих 
случаях меняет свое направление после определенной на-
грузки, что говорит об упругих свойствах образцов.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для за-
крепления поверхности золоотвалов в рассматриваемых 
условиях можно использовать криогель с содержанием 
5% ПВС. Оптимальное соотношение золы и криогеля 
при этом составляют 1:2.

рассматривая сложившуюся ситуацию с закреплением 
пылящих поверхностей необходимо отметить, что фактор 

Рис. 2.  Деформация образца Рис. 3. Схема регистрации вертикальной 
и горизонтальной деформации

Рис. 4. Вертикальная деформация образцов приготовленных с использованием 5% жидкого ПВС
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Рис. 5. Вертикальная деформация образцов приготовленных с использованием 10% жидкого ПВС

Рис. 6. Горизонтальная деформация образцов приготовленных с использованием 5% жидкого ПВС

Рис. 7. Горизонтальная деформация образцов приготовленных с использованием 5% жидкого ПВС
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экономической целесообразности сопоставления стоимос-
тных показателей криогеля и конкурентных материалов не 
будет являться решающим. Основным критерием выбора 
материала для закрепления пылящих поверхностей яв-

ляется механическая прочность при разных видах нагру-
жения, долговечность и безопасность применения. Таким 
образом, мы полагаем, что композиционные материалы на 
основе криогеля отвечают этим требованиям.
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Белковые гидролизаты в технологии пресервов из морской капусты
Масленникова Е.В., кандидат технических наук

Тихоокеанский государственный экономический университет (г. Владивосток)

Ключевые слова: белковый гидролизат, пресервы, мантия морского гребешка, морская капуста, амино-
кислоты

Одним из важнейших нарушений пищевого статуса на-
селения россии является дефицит полноценных (жи-

вотных) белков. Белки – наиболее ценные и незаменимые 
компоненты пиши. В организме человека белки расщеп-
ляются под воздействием ферментов до аминокислот, из 
которых вновь синтезируются необходимые организму 
белки и вещества белковой природы [1].

Перспективным направлением получения легкоусвоя-
емых белковых веществ является производство гидроли-
затов, которые с технологической точки зрения наиболее 
удобно включать в рецептуры различных групп пищевых 
продуктов, таких как соусы, заливки и пресервы на их основе.

Цель данной работы – разработка рецептур и техно-
логии пресервов из морской капусты и морепродуктов в 
белковом гидролизате из мантии гребешка Patinopecten 
yessoensis, полученного с использованием ферментного 
препарата Декозим-NP (производитель – MSC, Co LTD, 
Ю. Корея).

Мантия гребешка приморского (Patinopecten yes-
soensis) мало используется в пищевой промышленности, 
однако она содержит до 20% полноценного животного 
белка, поэтому может рассматриваться как перспек-
тивный источник белковых веществ.

Для получения белкового гидролизата из мантии гре-
бешка Patinopecten yessoensis применяли Декозим-NP, 
представляющий собой промышленный ферментный 
препарат из нейтральных бактериальных протеаз, полу-
ченный в процессе жизнедеятельности Bacillus subtilis.

Гидролиз проводили при 50 оС и рН 6,0–6,8 в те-
чение 60 минут, массовая доля фермента составила 1% от 
массы мантии.

Полученный гидролизат представляет собой одно-
родную жидкость светло-коричневого цвета, с приятным, 
выраженным вкусом и запахом гребешка, без посто-
ронних привкусов и запахов. Содержание сухих веществ в 
гидролизате – не менее 40%, из которых основным долю 
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составляют аминокислоты [2–4].
Преобладающей аминокислотой в гидролизате яв-

ляется таурин, обладающий высоким физиологическим 
действием [5]. Из незаменимых аминокислот преобла-
дают лейцин и фенилаланин.

На основании комплексного исследования, включаю-
щего маркетинговые исследования, органолептический и 
физико-химический анализ, нами разработан ассортимент 
пресервов из морской капусты и морепродуктов в белковом 
гидролизате из мантии гребешка Patinopecten yessoensis:

– морская капуста;
– морская капуста с щупальцами кальмара;
– морская капуста с мантией морского гребешка;
– морская капуста с филе морского гребешка.
Технология производства пресервов включает следу-

ющие этапы: прием и хранение сырья; размораживание 
мороженых и варено-мороженых морепродуктов; сорти-
рование; мойка, снятие кожного покрова кальмара; раз-
делка, зачистка, порционирование морепродуктов на ку-
сочки различных размеров и форм. Бланшированный 
морской гребешок (филе, мантия) и маринованные щу-
пальца кальмара нарезанные на кусочки перемешивали 
с маринованной морской капустой или слоями уклады-
вали в банки. При необходимости сверху клали овощной 
гарнир и декоративные пряности. В наполненные банки 
заливали гидролизат из мантии морского гребешка.

После фасования и заливки пресервы упаковывали в 
стеклянные (полимерные) банки вместимостью не более 
400 см3.

рецептуры разработанных пресервов из морской ка-
пусты и морепродуктов представлены в таблице 1.

Количество гидролизата в пресервах составляет 15% 
для морской капусты и 25% – для морской капусты с мо-
репродуктами; морской капусты – соответственно 75% и 
50%; морепродуктов – 25 %.

Органолептические показатели опытных образцов 
пресервов из морской капусты и морепродуктов отра-
жены в таблице 2.

Физико-химические показатели качества пресервов 
представлены в таблице 3.

Опытные образцы пресервов имели следующую пи-
щевую и энергетическую ценность (таблица 4).

Из данных таблицы 4 следует, что пресервы являются 
ценным в пищевом отношении продуктом. Добавление 
в пресервы белкового гидролизата из мантии гребешка 
Patinopecten yessoensis способствует повышению со-
держания белка (до 31 г/100г продукта) в продукте.

Следует отметить физиологическую ценность пре-
сервов за счет содержания веществ, оказывающих сти-
мулирующее действие на желудочно-кишечный тракт 
и другие системы организма человека. В состав соусов 
входят специи и пряности, которые, улучшая вкусовые 

Таблица 1. Рецептуры пресервов из морской капусты и морепродуктов в белковом гидролизате 
из мантии гребешка приморского (на 1 учетную банку), г

Наименование пресервов Морская капуста Мясо морепродуктов Гидролизат Лук
Морская капуста  262,8 – 52,5 34,7
Морская капуста с щупальцами кальмара 175,0 87,5 87,5 –
Морская капуста с филе морского гребешка 175,0 87,5 87,5 –
Морская капуста с мантией морского гребешка 175,0 87,5 87,5 –

Таблица 2. Органолептические показатели качества пресервов из морской капусты 
и морепродуктов в белковом гидролизате из мантии гребешка приморского

Наименование показателя Характеристика
Вкус и запах Приятный, свойственный пресервам данного вида, без постороннего привкуса
Консистенция:

– морепродуктов Нежная, мягкая
– гарнира Мягкая
Состояние:

– морской капусты Шинкованная на узкие поперечные полоски длиной до 70 мм и шириной не более 5 мм
– морепродуктов Кусочки различной формы и размера, кружочки.

Филе морского гребешка и мантия морского гребешка целые
– гарнира Полоски, кусочки произвольной формы
– гидролизата однородная жидкость светло-коричневого цвета
Цвет морепродуктов, гарнира Свойственный данному виду
Порядок укладывания Произвольный с разравниванием или слоями
Наличие посторонних примесей Не обнаружены
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свойства, повышают активность воздействия пищи на ор-
ганы пищеварения, способствуя лучшему ее усвоению.

Срок хранения пресервов из морской капусты и мореп-
родуктов с белковым гидролизатом из мантии гребешка 
Patinopecten yessoensis при температуре от минус 2 до 
минус 4°С с соблюдением санитарных норм и правил со-
ставил 20 суток (для пресервов с добавлением овощного 

гарнира) и 30 суток (для пресервов без добавления овощ-
ного гарнира).

В течение всего срока хранения микробиологические 
и токсикологические показатели пресервов оставались в 
пределах норм, установленных СанПиН 2.3.2.1078–01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой цен-
ности пищевых продуктов».

Таблица 3. Физико-химические показатели качества пресервов из морской капусты и морепродуктов в белковом 
гидролизате из мантии гребешка приморского

Наименование показателя Характеристика
Массовая доля поваренной соли, % 2,0
общая кислотность (в пересчете на уксусную кислоту), % 0,5–0,8
Массовая доля составных частей, %, не менее:
для пресервов из морской капусты:

– морской капусты 75
– гидролизата 15
– гарнира (лук) 8
для пресервов из морской капусты с морепродуктами:

– морепродуктов 25
– морской капусты 50
– гидролизата 25
Размер шинкованных морепродуктов, см:
кальмар:

– длина, не более 7–10
– ширина, не более 0,5
морская капуста:

– длина, не более 7
– ширина, не более 0,5

Таблица 4. Пищевая и энергетическая ценность пресервов из морской капусты и морепродуктов в белковом 
гидролизате из мантии гребешка приморского, г/100 г продукта

Вид пресервов Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая ценность, ккал
Морская капуста  12 5,5 2,3 107
Морская капуста с щупальцами кальмара 29,5 9,9 1,4 213
Морская капуста с филе морского гребешка 31 9,1 1,4 212
Морская капуста с мантией морского гребешка 28,5 8,9 1,4 200
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При обтекании сверхзвуковым газовым потоком твёр-
дого тела на его передней кромке образуется ударная 

волна, причем не всегда единственная. Количество таких 
волн зависит от формы тела. Математически уравнения 
идеальной гидроаэромеханики допускают разрывные ре-
шения, т.е. решения, которые имеют скачки параметров 
газа (плотности, давления, скорости и температуры). 
Одним из таких проявлений в природе является образо-
вание ударной волны около летящего со сверхзвуковой 
скоростью тела в плотных слоях атмосферы Земли. На-
пример, около летающих сверхзвуковых самолетов или 
около метеоритов, вторгающихся в плотные слои атмос-
феры Земли с большими сверхзвуковыми скоростями. В 
условиях космического пространства хорошо известны 
межпланетные ударные волны, являющиеся чаще всего 
результатом активных процессов на Солнце (например, 
вспышек).

Часто важные в приложениях задачи рассматривают 
на основе уравнений гидроаэромеханики идеальной жид-
кости, а не на полных уравнениях. Это связано с тем, что 
математически такие уравнения существенно проще. 

Если нужно определить подъемную силу крыла самолета 
при малых дозвуковых скоростях, то вязкие силы пренеб-
режимо малы и нет необходимости использовать урав-
нения Навье-Стокса. Однако для определения сопротив-
ления такого крыла при движении его в воздухе вязкие 
силы оказываются определяющими и необходимо ис-
пользовать более сложный математический аппарат, свя-
занный с уравнениями Навье- Стокса.

При обтекании твердого тела воздушный поток подвер-
гается деформации, что приводит к изменению скорости, 
давления, температуры и плотности в струе потока. Таким 
образом, около поверхности обтекаемого тела создается 
область переменных скоростей и давлений воздуха. На-
личие различных по величине давлений у поверхности 
твердого тела приводит к возникновению аэродинами-
ческих сил и моментов. рассмотрим воздействие аэроди-
намических сил и моментов на крыло самолета, обтека-
емое сверхзвуковым потоком сжимаемого газа.

рассмотрим для простоты сферическое тело радиуса 
R (рис. 1.), перемещающееся в воздухе со сверхзвуковой 
скоростью. Впереди него образуется ударная волна В, яв-

4. Масленникова Е.В. Использование коллагенозы камчатского краба для получения гидролизата из мантии гре-
бешка Patinopecten yessoensis / Е.В. Масленникова, Е.И. Черевач, Т.П. Юдина, Ю.В. Бабин // Известия 
вузов. Пищевая технология. – 2010. – №1. – С.46–47.

5. Ашмарин, И.П. Патологическая физиология и биохимия: уч. пособие для ВУЗов / И. П. Ашмарин, Е. П. Кара-
зеева, М. А. Карабасова. –М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 480 с.

Определение некоторых параметров летательных аппаратов в условиях обтекания 
сверхзвуковым потоком сжимаемого газа

Покорная о.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент; Афанасьев И.В., курсант
Воронежский военный авиационный инженерный университет

Рассматривается математическая модель, описывающая силы подъема и сопротивления крыла самолета 
(или другого летательного аппарата), обтекаемого сверхзвуковым потоком сжимаемого газа. Описанные 
математические методы можно использовать не только в гидроаэромеханике, но и во многих областях ес-
тественных наук, при этом для корректности его использования требуется выполнение критерия сплош-
ности среды.

Рис. 1. Обтекание сферического тела радиуса R сверхзвуковым потоком газа
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ляющаяся границей между областями 1 и 2, которые от-
личаются значениями параметров газа. Направим ось Оx 
вдоль скорости потока газа и обозначим через 1 1 1, ,v p r  и 

1T  – скорость, давление, плотность и температура в не-
возмущенном телом потоке газа, т.е. до ударной волны.

В область 1 возмущения от тела не попадают, т.к. тело 
движется со сверхзвуковой скоростью. Так как скорость 
газа в лобовой точке тела А обращается в нуль, то от точки 
А до точки С на ударной волне есть область дозвуковой 
скорости газа, которой достигают возмущения воздуха от 
летящего тела. Физический смысл образования ударной 
волны заключается в разделении невозмущенного и воз-
мущенного потоков газа. Если через 2 2 2, ,v p r  и 2T  обоз-
начить скорость, давление, плотность и температуру газа 
соответственно сразу после ударной волны В, то справед-
ливы неравенства:

2 1 2 1 2 1 2 1, , , .v v p p r r T T≤ ≤ ≤ ≤  (1)

Здесь B – головная ударная волна, А – критическая 
точка на теле, в которой скорость обращается в нуль, С – 
точка на ударной волне и на оси симметрии Ox, 1 и 2 – об-
ласти течения перед и за ударной волной.

Это означает, что скорость за ударной волной умень-
шается, а давление, плотность и температура возрастают.

Сильным возрастанием температуры за ударной волной 
и объясняется оплавление возвращающихся на Землю 
космических аппаратов и метеоритов, вторгающихся в ат-
мосферу с большими сверхзвуковыми скоростями. Такие 
ударные волны называются волнами сжатия (плотность 
газа возрастает). Заметим, что в природе никогда не на-
блюдались ударные волны разрежения, в которых плот-
ность падает. Математически образование ударных волн 
разрежения запрещается известной в гидроаэромеханике 
теоремой Цемплена. распределение давления находится 
по формуле:

1 1 1p p v
x

∂ϕ
− = −ρ

∂
. (2)

Соотношения между параметрами с индексами «1» и 
«2» можно получить из интегральных законов сохранения 
массы, импульса и энергии, поскольку они справедливы 
и для разрывных функций. Такие соотношения называ-
ются соотношениями Гюгонио. Вместе с уравнением со-
стояния они позволяют определить значения параметров 
газа за ударной волной (индекс «2») по значениям пара-
метров невозмущенного ударной волной потока газа (ин-
декс «1»).

Описанный математический аппарат можно исполь-
зовать в различных прикладных технических задачах при 
условии выполнения критерия сплошности среды, т.е. 
для газов, например, длина свободного пробега частиц 
должна быть много меньше характерных размеров рас-
сматриваемых объектов обтекания. В частности, в усло-
виях космического пространства часто среда очень раз-
режена. В таких средах длина свободного пробега частиц 
очень велика, но размеры самих объектов исследования 
оказываются во многих случаях существенно больше, т.е. 
данные методы применимы и к таким объект.

Действующая на тело сила сопротивления есть не что 
иное, как уносимая звуковыми волнами в единицу вре-
мени х – компонента импульса.

Фронт ударной волны по мере удаления от аппарата 
постепенно принимает почти правильную коническую 
форму, перепад давления на нём уменьшается с увели-
чением расстояния от вершины конуса, и ударная волна 
превращается в звуковую. Угол между осью и образу-
ющей конуса α связан с числом Маха M соотношением

1sin Mα = . (3)

На рисунке 4 изображена коническая форма фронта 
ударной волны при перемещении вдоль летательного ап-
парата.

Сверхзвуковое обтекание заостренного тела описыва-
ется уравнением в частных производных типа одномер-
ного волнового уравнения

Рис. 2. Распределение давления
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2 2

2 2 0
x z

∂ ϕ ∂ ϕ
− b =

∂ ∂
 (4)

с граничными условиями в упрощенном случае вида:

0 1y xv n
y →±

∂ϕ
=

∂
 . (5)

Методом Даламбера можно найти общее решение од-
номерного волнового уравнения (5). Оно имеет вид

1 2( ) ( )f x y f x yϕ = − b + + b . (6)

Для однозначной разрешимости данное решение необ-
ходимо удовлетворить граничным условиям (6). Авторами 
решены аналитически и рассчитаны с помощью ИТ раз-
личные постановки задач, возникших по данной теме.

Таким образом можно определить силу сопротивления 
и подъемную силу крыла самолета, обтекаемого сверхзву-
ковым потоком сжимаемого газа. Оно должно иметь заос-
тренные как заднюю, так и переднюю кромки, быть очень 
тонким с большим размахом, и с постоянным вдоль раз-
маха профилем сечения. Подъемная сила у крыла опре-
деляется одним только углом атаки и не зависит от формы 
его сечения.

Рис. 3. Действие сил на крыло летательного аппарата

Рис. 4. Коническая форма фронта ударной волны
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Повышение точности труб при прокатке на пилигримовых станах на основе 
теоретического исследования условий захвата гильзы валками

Раскатов Е.Ю., кандидат технических наук, доцент
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Одним из основных способом производства бесшовных 
горячекатаных труб большого и среднего диаметров с 

толщинами стенок от 7 до 100 мм и более является про-
катка на установках с пилигримовыми станами. Исполь-
зование непрерывно-литых заготовок круглого сечения 
обеспечило значительные преимущества пилигримового 
способа производства труб.

Общеизвестны преимущества пилигримовой про-
катки труб: возможность применения литого слитка, по-
лучение труб большого диаметра (до 630 мм) без приме-
нения станов – расширителей, прокатка труб длиной до 
40 м, прокатка особотолстостенных, профильных и труб 
переменного сечения, возможность производства труб 
более мелкими партиями (до одной трубы) и др. На пи-
лигримовых станах производят трубы весьма широкого 
сортамента и практически любого назначения: трубы не-
фтяного сортамента, обсадные, баллонные, котельные, 
трубы из специальных сталей и сплавов, биметаллические 
трубы разных сочетаний (для АЭС и для транспортировки 
сыпучих абразивных материалов), трубы спецназначения 
для ВПК. Эти преимущества дают основание считать, 
что способ пилигримовой прокатки труб еще долгие годы 
будет успешно конкурировать с другими способами про-
изводства труб.

Бесшовные трубы диаметром более 406 мм с разными 
толщинами стенок без применения специального обору-
дования (гидравлических прессов и станов расширителей) 
можно производить только на ТПУ с пилигримовыми ста-
нами. Экономичность производства труб малыми пар-
тиями (до одной трубы) также следует отнести к достоинс-
твам установок с пилигримовыми станами. Преимущества 
станов периодической прокатки заключается в возмож-
ности получения весьма высоких степеней деформации, 
достигающих 80–98 % за проход [1].

Этот процесс производства труб характерен повы-
шенным (по сравнению с другими процессами) расходом 
металла, что обусловлено как недостаточным качеством 
исходной литой заготовки, так и наличием технологи-
ческой обрези (затравки и пилигримовой головки), при-
сущей только этому процессу. Перспективы в улучшении 
качества заготовки связаны только с развитием непре-
рывной разливки стали и использованием круглых заго-
товок. Однако отливка на установках непрерывной раз-

ливки стали круглых заготовок сопряжена с бóльшими 
трудностями, чем отливка квадратных и прямоугольных 
заготовок, вследствие большой склонности круглых 
слитков к образованию поверхностных трещин.

Определяющим фактором работы пилигримового 
стана служит фактически прокатываемая толщина стенки 
трубы: с одной стороны, чем тоньше стенка в сравнении 
с номинальным её значением, тем выше так называемая 
учетная масса выпускаемой продукции и, следовательно, 
выше производство, ниже расходный коэффициент ме-
талла. С другой стороны, специфика пилигримового про-
цесса обусловливает существенные колебания толщины 
стенки относительно прокатного номинала (повышенную 
относительную разностенность). Многочисленные ис-
следования показывают, что точность геометрических 
параметров – диаметра и толщины стенки – зависит от 
большого количества факторов, влияние которых прояв-
ляется как в пределах одной трубы, так и для различных 
труб [2].

Пилигримовому процессу прокатки присущи особен-
ности, связанные с наличием неустановившихся режимов, 
длительность и интенсивность которых значительно пре-
вышает аналогичные для любых других способов про-
дольной прокатки труб. Неустановившийся режим 
(затравка), характеризующий начальные условия пильге-
рования, возникает в результате принудительной задачи 
заготовки, диаметр которой больше раствора валков в мо-
мент соприкосновения, навстречу вращающимся валкам. 
Это предопределяет исключительно неблагоприятные ус-
ловия для захвата заготовки, который может быть осу-
ществлен только после предварительной подготовки той 
или иной длины развертки переменно-постоянного про-
филя валков, которая в дальнейшем целиком уходит в от-
ходы [3]. При этом предварительная подготовка конце-
вого участка заготовки осуществляется непосредственно 
в валках пилигримового стана или вне его. Для снижения 
отходов, связанных с обрезью затравочных концов, необ-
ходимо изучить механизм формирования и образования 
этих концов.

Уменьшение массы пилигримовой головки является 
одним из основных резервов снижения технологической 
обрези при прокатке труб на пилигримовом стане. Из-
вестно большое число различных предложений по умень-
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шению массы пилигримовых головок, часть из них ис-
пользуется на практике [3].

Затравка, как и установившийся процесс пильгеро-
вания, является процессом периодическим, циклическим. 
Однако, в отличие от последнего, характеризующегося 
более или менее равномерной повторяемостью, затравка 
протекает крайне неравномерно, причем степень неравно-
мерности увеличивается во времени по мере обкатки вал-
ками переднего конца заготовки. По кинематическим и ди-
намическим особенностям процесса затравки рассмотрим 
его по двум этапам – ковку и прокатку, соотношение ко-
торых в зависимости от положения заготовки относительно 
вертикальной оси пилигримовых валков непрерывно ме-
няется. При ковке, когда валки встречают заготовку перед 
линией центров, преобладает ударное воздействие гребня 
валка на металл. По мере формирования переднего конца 
заготовка в какой-то момент встречается с валками за ли-
нией центров, что соответствует второму этапу затраки – 
прокатке. разделение процесса затравки – условное и не 
предопределяет какой-то резкой границы между ними.

рассмотрим схему приложения сил к заготовке в пе-
риод первого этапа затравки, представленную на ри-
сунке 1.

По отношению к одному валку со стороны подающего 
аппарата на заготовку действует сила подпора 2/Q , а со 
стороны валка – нормальная сила P . Поскольку валок в 
момент удара встречает движущуюся навстречу заготовку, 
окружная скорость его по контакту валка с металлом 
больше скорости отдачи заготовки, что предопределяет 
отставание металла относительно поверхности валков и, 
следовательно, сила трения T = fP стремится вытолкнуть 
заготовку из валком, т.е. направлена в сторону их вра-
щения.

Проектируя действующие на заготовку внешние силы 
на ось прокатки, получим, в качестве условия захвата, не-
равенство

02/ ≥−− TP YYQ  или

                 , (1)

где – угол встречи заготовки с валками;

                      . (2)

Последнее неравенство можно преобразовать следу-
ющим образом
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где b=arctgf  – угол трения.

Определим из выражения (3) величину угла встречи ϕ
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Очевидно, наиболее благоприятными для захвата сле-
дует считать условия, если величина, стоящая в правой 
части выражения (4), будет равна или близка к нулю, что 
соответствует естественному режиму захвата, т.е.

            
( ) 02/1

2
22 ≥+−− fPQf

P
Q

, (5)

откуда f
P
Q

≥
2

.

Таким образом, для осуществления захвата усилие вы-
талкивания должно быть, по крайней мере, больше силы 
трения, а в общем случае, согласно (1), захват в первом 

Рис. 1. Встреча заготовки с гладким профилированным валком:

I – за линией центров  )( e+ ; II – перед линией центров  )( e−
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этапе вне зависимости от угла встречи ϕ , может быть 
осуществлен только в том случае, если заталкивающая 
сила со стороны подающего аппарата будет больше гори-
зонтального усилия со стороны валков.

Однако на практике, в момент соприкосновения заго-
товки с валками на встречных скоростях, всегда наблюда-
ется отбрасывание или откат её валками. Это свидетель-
ствует о том, что горизонтальное усилие в этот период 
всегда больше заталкивающей силы (иначе происходило 
бы буксование металла о валки), поэтому неравенство (1) 
не только не выполняется, но и имеет, как правило, про-
тивоположный смысл.

Таким образом, на первом этапе затравки захват про-
изойти не может, причем динамические удары в режиме 
ковки будут препятствовать последнему до тех пор, пока 
не будет сформирован у заготовки передний спрофилиро-
ванный конец такой длины, которая позволила бы зада-
вать её за линию центров, т.е. перейти ко второму этапу 
затравки.

Следовательно, основным вопросом первого этапа яв-
ляется не выяснение практически неосуществимых ус-
ловий захвата, а определение условий скорейшего фор-
мирования профилированного затравочного конца и 
направленного течения металла при смятии кромок за-
готовки. Для их анализа спроектируем действующие на 
заготовку силы на вертикальную ось (рис. 1). Формиро-
вание затравочного конца в определенном направлении 
будет происходить только в том случае, если результиру-
ющая проекция всех сил на вертикальную ось будет на-
правлена вниз, причем смещение металла будет происхо-
дить тем интенсивнее, чем больше по величине будет эта 
сила.

Если пренебречь уширением, требуемое условие 

можно записать в виде неравенства
     SZ = ZP – ZT ≥ 0 или P cosφ – Pf sinφ ≥0 , (6)
откуда
                              tg φ ≤ 1/f. (7)
Неравенство (7) является обязательным для перехода 

ко второму этапу, т.е. для возможности осуществления 
затравки вообще и единственным условием для последу-
ющего захвата. Из него вытекает, что увеличение угла ϕ  
ухудшает формирование затравочного конца. Величина 
угла ϕ , при прочих равных условиях, зависит от крутизны 
профиля валка в точке встречи заготовки с валками.

На рисунке 2 показано два положения встречи: поло-
жение 1 характеризуется углом 1ϕ  и соответствует так 
называемому затравочному режиму, при котором точка 
встречи находится за линией центров (e  – положи-
тельное); положение 2 соответствует углу 2ϕ  ( 12 ϕϕ < ), 
который определяет точку встречи перед линией центров (
e  – отрицательное). Таким образом, количественное из-
менение угла ϕ  определяет качественно различную кар-
тину соприкосновения заготовки с валками: от условий, 
которые этому не благоприятствуют – положение 2 к 
благоприятным для подготовки затравочного конца усло-
виям – в положении 1 (для наглядности взято положение, 
соответствующее, чаще всего, второму этапу затравки).

На рисунке 2 рассмотрено влияние высоты заготовки 
на формирование затравочного конца. Из схемы следует, 
что увеличение высоты заготовки связано с увеличением 
угла ϕ , следовательно, с ухудшением условий подготовки 
переднего профиля. Вернемся к неравенству (7), которое, 
при определенном взаимодействии заготовки и валка при 
встрече, может получить противоположный смысл. При 
этом результирующая проекция всех сил относительно 
вертикальной оси будет направлена вверх, что вызовет 

Рис. 2. Влияние соотношения вертикальных 
составляющих сил  и P в зависимости от диаметра 

заготовки в период первого этапа затравки

Рис. 3. Деформация заготовки валками в случае 0<Σy :
I–I – положение торца заготовки в момент встречи с 

валком; II–b – то же после смятия кромки; 
ab – поверхность соприкосновения; 1–2 – смещение 

равнодействующей в результате смятия кромки
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смещение металла в направлении вращения валков и, ис-
кусственным образом увеличивая высоту задаваемой за-
готовки, неблагоприятно сказывается на формировании 
затравочного конца. Кроме того, при 0<ΣZ  образу-
ющаяся от смятая кромок контактная поверхность «ab» 
(рисунок 3) не способствует, а препятствует переходу к 
последующему второму этапу процесса из-за смещения 
точки приложения равнодействующей сипы в сторону 
увеличения угла ϕ , что может привести к полному пре-
кращению процесса затравки. Величина заталкивающей 
силы Q  определяет начальное смятие кромок и небла-
гоприятно влияет на течение первого этапа затравки, из 
указанных соображений значение силы Q  должно быть 
ограничено сверху.

Подставив величину угла ϕ  из (7) в (4), получим (с 
учетом перемены знака неравенства)

( ) ( )[ ] bb −≥ cos2/arcsin/1 PQfarctg ,

откуда, после преобразований, получим следующее:

      

21
2

f
P
Q

+≤ . (8)

Если принять 5,0=f , то значение 12,1
2

≤
P
Q 1,12. 

Это значение ограничивает как величину нормального 
давления, так и осевой подпор с точки зрения наиболее 
оптимальных условий начального формирования затра-
вочного конца.

Выражение (7) является единственным, исходным 
для последующего анализа условием нормального те-
чения первого этапа затравки, поскольку неравенство 
(4) в период процесса ковки выполняться не может по 
изложенным выше причинам, а основная задача этапа – 
формирование начального профиля затравочного конца. 
Если подставить в (7) возможные значения коэффици-
ента трения 5,03,0 −=f , получим соответственно зна-
чения угла 7363 −≤ϕ 63–73°, что свидетельствует о завышении 
предельных углов встречи, вероятно, по причине того, что 
при его выводе не учитывается динамика процесса, вли-
яние которой на направление истечения металла весьма 
велико.

О двойственном характере течения процесса, проявля-
ющемся вследствие динамики, может служить следующее 
рассуждение: с ростом f  угол ϕ , согласно (7), должен 
уменьшаться, что благоприятствует формированию на-
чального продольного профиля. Однако при встречном 
ударе о заготовку валки, опережая металл, в своем дви-
жении могут увлекать за собой поверхностные слои ме-
талла, формируя профиль уже в неблагоприятном на-
правлении (повышая его высоту), причем чем больше f , 
тем вероятнее это явление.

Таким образом, неравенство (7) требует определенной 
корректировки, снижающей предельное значение угла ϕ
, что косвенным образом уменьшает крутизну профиля. 

Однако, в связи с невозможностью количественного оп-
ределения динамического воздействия бойка на металл, 
величину коэффициента, снижающего расчетную остроту 
профиля, выбрать чрезвычайно трудно.

Характерным отличием второго этапа затравки от пер-
вого является внедрение бойка в металл с последующим 
интенсивным смещением металла в направлении про-
катки. Второй этап начинается с момента, когда спро-
филированный конец заготовки, представляющий собой 
часть развертки кривой переменного профиля валков, до-
статочно велик для того, чтобы новую порцию металла 
можно было бы задать за линию центров, и произошло 
сцепление между заготовкой и валками. Начиная с мо-
мента захвата заготовки валками процесс затравки на-
чинает все более приближаться к установившемуся пе-
риодическому процессу, характеризующемуся полной 
синхронизацией между возвратом заготовки в исходное 
положение – при движении её к валкам – и числом обо-
ротов валков.

В первый период второго этапа откат заготовки срав-
нительно невелик и не синхронизирован числом оборотов, 
которое увязывается с полной величиной отката заго-
товки рабочей частью валка. Однако уже с этого момента 
намечается начало синхронизации процесса, поскольку 
заготовка подается в валки в момент открытия их зева и 
поэтому место встречи заготовки с валками не является 
таким неопределенным, как в первом этапе, а находится 
за вертикальной осью валков, т.е. процесс приближа-
ется к естественному, а иногда – к принудительному ре-
жиму затравки. Из-за небольшой величины отката в на-
чале второго этапа заготовка за линию центров проходит 
раньше, чем переменный профиль валков входит с ней в 
соприкосновение. Поэтому валки встречают остановив-
шуюся или даже, под воздействием тормозной буксы, дви-
гающуюся вспять заготовку. Сипа ударов валков о заго-
товку при этом в значительной мере уменьшается.

рассмотрим схему приложения сил к заготовке в пе-
риод второго этапа затравки. Со стороны подающего ап-
парата действует только сила давления воздуха на плунжер 

2/Q  (по отношению к одному валку), а силы инерции 
движения отсутствуют. Со стороны валка действует нор-
мальная сила P . Направление силы трения связано с на-
правлением истечения металла. Наличие подпирающих 
сил со стороны подающего аппарата препятствует обра-
зованию зоны опережения, в результате чего последняя 
будет либо вовсе отсутствовать, либо иметь незначи-
тельную протяженность.

 Поэтому при пильгеровании заготовки в цилиндри-
ческих профилированных валках в начале второго этапа 
затравки, вероятнее всего, будет наблюдаться отста-
вание металла по всей дуге соприкосновения либо по 

большей её части. Тогда направление силы трения T , как 
и в первом этапе, будет совпадать с направлением вра-
щения валков. В этом случае проекция всех сил на гори-
зонтальную ось выразится тем же неравенством (1), что 
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и для первого этапа затравки с той только разницей, что 
вместо силы Q = QP + QИ (где QИ – сила инерции) следует 
принимать силу QP, тогда

. (9)

Принимая во внимание, что ZPP =ϕcos , из (9) вы-
разим условие захвата в виде

 
. (10)

В определенной фазе второго этапа затравки, когда 
величина деформации и мгновенная контактная площадь 
представляют ощутимые величины ( ZP PQ ≤ ), первый 
член правой части неравенства (10) становится значи-
тельно меньше второго. Такое неравенство, где в правой 
части отрицательная величина, может соблюдаться 
только в том случае, если угол встречи поменяет знак на 
обратный, т.е. нормальное давление P  будет отклонено 
от вертикальной оси не влево, а вправо.

Основной проблемой, возникающей при периоди-
ческой пилигримовой прокатке труб, является обеспе-
чение надежного захвата гильзы валками, который су-
щественным образом определяет производительность 
пилигримового стана и качество получаемых бесшовных 
труб.

Для оценки условий захвата гильзы гребнями бой-
ковой части валков очень важно определить величину и 
характер распределения напряжений и перемещений по 
периметру и длине мгновенного очага деформации для за-
данной калибровки валков в зависимости от величины по-

дачи гильзы в валки. Это позволит разработать ряд ре-
комендаций по выбору рациональной калибровки валков 
и величины подачи гильзы в валки с целью обеспечения 
заданной производительности пилигримового стана и 
улучшения качества бесшовных труб, а также снижения 
уровня динамических нагрузок в линии привода стана.

Для исследования напряженно-деформированного со-
стояния металла в очаге деформации в начальной стадии 
пилигримовой прокатки использован программный про-
дукт ANSYS v10.0 [4]. расчет выполнялся в объемной 
постановке. При записи уравнений состояния исполь-
зован случай простого нагружения. Для материала трубы 
принята упруго-пластическая модель Прандтля-рейса [5]. 
Сопротивление пластической деформации вычислялось 
по зависимости (11), приведенной в работе [5]:

,    (11)

где  – сопротивление пластической деформации, 
МПа;

 – скорость деформации, 1/с;
 – температура металла, °С.
 – степень деформации, %.

Модуль упругости определен по зависимости (2), при-
веденной в работе [6]:

 
, (12)

где  – модуль упругости материала, МПа.
Коэффициент трения между прокатываемым металлом 

и валками принят равным 0.34.

Рис. 4. Расчетная модель прокатываемой трубы с калибром валка перед прокаткой
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рассматривался процесс прокатки труб из стали 
14ХГС диаметром 325 мм из гильзы диаметром 500 мм, 
диаметр дорна равен 300 мм. Скорость вращения валков 
составляла 45 об/мин. Моделирование процесса пилиг-
римовой прокатки проводили для калибровки валков где 
центральные углы участков поперечного сечения валка 
равны: бойкового – 110 градусов, полирующего – 65 
градусов, выпуска – 45 градусов, холостого – 140 гра-
дусов. Величина подачи была равной 10 мм. Температура 
прокатываемого металла гильзы принята постоянной и 
равной 1050°С.

На рис. 4 изображена расчетная модель прокатыва-
емой трубы с калибром валка перед прокаткой. В силу 
симметрии рассматривается четверть предельного се-
чения трубы с калибром валка. Учитывается деформация 

гильзы по трем направлениям на основе трехмерной объ-
емной модели.

результаты расчета нормальных – SX, касательных – 
SXZ, тангенциальных – SY и продольных – SZ напря-
жений и нормальных – UX (обжатий) и продольных – UZ 
перемещений приведены по линиям 1, 5, 9, 13 и 17 кон-
такта калибра валка с гильзой (рис. 5).

При этом очень важно оценить величину и характер 
распределения напряжений и перемещений металла в 
очаге деформации в начальной стадии процесса захвата 
гильзы гребнями бойковой части валков, поскольку эта 
стадия обеспечивает надежный захват и дальнейшее об-
жатие гильзы по диаметру и толщине стенки. Захват 
гильзы валками сопровождается мгновенным приложе-
нием нагрузки, при этом образуется очаг деформации 

Рис. 5. Положение линий контакта калибра валка с гильзой

Таблица 1. Параметры начальной стадии процесса пилигримовой прокатки. Подача гильзы в валки 10 мм, 
калибровка валков 110–65–45–140

Параметры Угол поворота валка, градусы
0 1 3 5 7 9

Нормальные напряжения – SX*, МПа 12 22 40 60 83 95
Касательные напряжения – SXZ, МПа -4,6

1,6
-4,3
4,3

-11
8

-17
16

-22
20,5

-20,5
22,1

Тангенциальные напряжения – SY*, МПа -7,5 -12 5
– 22

10
– 37

14
– 52

20
– 60

Продольные напряжения – SZ*, МПа -8
2,5

3
– 11

10
– 22

20
– 30

35
– 40

47
– 48

Длина мгновенного очага деформации*, мм 57 70 75 80 87 95
Нормальные перемещения (обжатие) – UX*, 
мм

-0,27 -0,62 -1,2 -2 -2,7 -3,3

Продольные перемещения – UZ*, мм 0,1 0,9 -0,5 -1,1 -2 -2,8

* примечание: знак –  – сжимающие напряжения;
                         знак +  – растягивающие напряжения.
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длиной 67 мм, а нормальные сжимающие напряжения 
при обжатии 1,4 мм достигают величины 38 МПа. Каса-
тельные напряжения – SXZ, которые обеспечивают на-
дежный захват и перемещение гильзы составляют 9–11 
МПа.

Дальнейшие изменения исследуемых параметров для 
подачи 10 мм для углов поворота валка 0, 1, 3, 5, 7 и 9 гра-
дусов приведены в табл. 1. Из таблиц, где приведены мак-
симальные значения параметров, следует, что при подаче 
гильзы в валки величиной 20 мм уровень напряжений в 
очаге деформации значительно выше, чем при подаче 10 
мм. Так, например, при угле поворота валка 9 градусов 
нормальные напряжения – SX возрастают с 95 МПа до 
110 МПа, а длина мгновенного очага деформации – с 95 
мм до 104 мм, обжатие при этом равно 4,2 мм.

Что касается распределения касательных напряжений 
по длине мгновенного очага деформации, то для всех углов 

поворота валков они из сжимающих переходят в растяги-
вающие и увеличиваются по мере поворота валков.

Также следует отметить, что мгновенное приложение 
и нарастание нагрузки в начальной стадии захвата гильзы 
валками приводит к возникновению высоких динами-
ческих нагрузок в линии привода пилигримового стана.

Заключение

На основе теоретического исследования захвата 
гильзы валками пилигримового стана разработана мето-
дика расчета максимальных напряжений, представлены 
результаты теоретического исследования напряженно-
деформированного состояния металла в очаге дефор-
мации при захвате гильзы валками пилигримового стана, 
нагрузок, возникающих в валкх пилигримового стана, при 
мгновенном приложении нагрузки.
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Применение новых средств диагностирования  
стальных вертикальных резервуаров

Селезнев С.В., кандидат технических наук; Фролов Н.М., курсант; Хакимов Р.М., курсант; Байков Д.Р., курсант
Ульяновский военно-технический институт

 Современное состояние резервуарного парка баз го-
рючего ТЭК россии характеризуется большим вы-

ходом резервуаров за пределы установленного ресурса. 
Для недопущения утечек нефтепродуктов из резервуаров 
необходимо постоянно контролировать их техническое со-
стояние. С целью решения этой задачи нами предлагается 
комплексное использование магнитооптических датчиков 
для оценки технического состояния резервуара и прогноза 
его остаточного срока эксплуатации.

Выход резервуаров за пределы срока службы оценива-
ется значениями в пределах 10 до 15% в год от общего ко-
личества резервуаров ТЭК россии. Известно, что в зна-
чительной части из них технические данные позволяют 
продлить срок службы на 3 – 5 лет и более, но эксплуа-
тация таких резервуаров требует постоянного контроля. В 
этой связи приобретают актуальный характер внедрения 

способов и устройств, способных быстро и объективно 
оценить технического состояния резервуаров для нефтеп-
родуктов с точки зрения возможности их безопасной даль-
нейшей эксплуатации.

На сегодняшний день известны многочисленные ме-
тоды и способы определения состояния днища резервуара 
используемые в службе горючего и ТЭК страны. На ос-
нове проведенного анализа их преимуществ и недостатков 
мы предлагаем применить для определения состояния 
днища резервуара характеристики направленного слабого 
магнитного поля.

Для проведения эксперимента по оценки коррози-
онных потерь днища резервуара нами была разработана и 
использована установка (рис. 1).

Для создания направленного магнитного поля по об-
разующей днища резервуара 1 закрепляется токоведущая 
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жила 2. При включении электрического трансформатора 
7 ток проходит через выпрямитель 6, измерительный блок 
5 и токоведущую жилу. Под воздействием электрического 
тока создается магнитное поле 4, силовые линии которого 
пронизывают днище резервуара.

Фиксация проницаемости магнитного поля через 
днище производится внутри резервуара при помощи 
магниточувствительной жидкости [1, с. 10], находя-
щейся в магнитооптическом датчике [2, с. 11], домены 
которой реагируют на изменение силы магнитного по-

тока поля, зависящего от степени коррозионного пора-
жения стальных листов днища резервуара.

На рис.2 представлено разработанное нами устройство 
для диагностирования резервуаров (блок магнитоопти-
ческих датчиков с многоканальным регистрирующим при-
бором).

работа магнитооптических датчиков заключается в 
следующем, при внесении их в магнитное поле силовые 
линии этого поля пронизывают магниточувствительную 
жидкость, в результате чего, домены ориентируются кол-

Рис. 1. Схема установки для создания направленного магнитного поля
1 – резервуар для хранения нефтепродуктов; 2 – токоведущая жила; 3 – магнитооптический датчик; 4 – силовые линии 

магнитного поля; 5 – измерительный блок с амперметром и вольтметром; 6 – выпрямитель тока; 7 – трансформатор.

Рис. 2. Устройство для диагностирования резервуаров
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линеарно вектору напряженности магнитного и откло-
няются, изменяя световую проницаемость магниточувс-
твительной жидкости, тем самым увеличивая количество 
проходящего светового потока, падающего на фотоэле-
мент. Увеличение падающего света приводит к увели-
чению фототока выделяемого фотоэлементом, который 

поступает на регистрирующий прибор. При отсутствии 
напряженности магнитного поля домены магниточувстви-
тельной жидкости находятся в состоянии покоя и фото-
элемент фиксирует начальную световую проницаемость 
магниточувствительной жидкости.
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Синтез многолучевых однозазорных и двухзазорных клистронных резонаторов 
с кратными резонансными частотами

Сенчуров В.А., аспирант; Царев В.А., доктор технических наук, профессор
Саратовский государственный технический университет

Наиболее широкая область применения мощных при-
боров СВЧ (магнетронов, клистронов, клистродов) – 

использование в бытовых целях. Для разнообразных 
технологических процессов (сушки, размораживания, 
вулканизации, пастеризации, спекания, разрушения 
твердых веществ, обжига и многих других) требуется 
мощность от единиц до сотен киловатт в непрерывном ре-
жиме.

Проведенное в работе [1] сопоставление перспектив 
применения клистронов и магнетронов в промышленных 
технологических установках для нагрева с уровнем мощ-
ности от 10 до 100 кВт показало, что в непрерывном ре-
жиме современные магнетроны, предназначенные для 
такого применения, имеют мощность < 10 кВт, КПД ~ 
60–70%, срок службы 2000–3000ч и низкую стабиль-
ность. Клистроны аналогичного назначения имеют вы-
ходную мощность от 15 до 100 кВт, КПД ~ 70–80%, срок 
службы 30000–50000ч и хорошую стабильность. Вы-
сокий КПД таких приборов достигается введением в конс-
трукцию резонаторной системы дополнительных резона-
торов, имеющих собственные частоты, равные второй 
гармонике электронного тока. Однако это увеличивает 
габариты и массу такого устройства. Устранить этот не-
достаток можно за счет применения вместо двух резона-
торов одного резонатора, настроенного на две кратные 
резонансные частоты.

Однако для многолучевых конструкций приборов СВЧ 
такие резонаторы пока не исследовались и не применя-
лись. Поэтому основной задачей настоящей работы явля-
ется разработка методики синтеза многоканальных резо-
наторов с кратными частотами.

Синтез однозазорных резонаторов 
с кратными резонансными частотами

Известен ступенчато-неоднородный коаксиальный од-
нозазорный резонатор однолучевого клистрона, настраи-
ваемый на основную частоту (ТЕМ-вид колебаний) и ее 
вторую гармонику (обертон) за счет оптимального выбора 
его геометрических размеров [2]. Однако для многолу-
чевых резонаторов (рис.1), предложенные в этой работе 
расчетные соотношения не позволяют обеспечить крат-
ность резонансных частот.

 Поскольку целью работы является разработка мето-
дики синтеза дуальных резонаторов, настроенных одно-
временно на основную и удвоенную рабочие частоты, и, 
так как синтез таких резонаторов численными методами, 
основанными на решении уравнений Максвелла, чрезвы-
чайно трудоемок, то для решения поставленной задачи ис-
пользовался метод эквивалентной схемы, согласно кото-
рому резонатор можно представить в виде эквивалентной 
ступенчато-неоднородной длинной линии, образованной 
отрезками l01 и l02 с волновыми сопротивлениями Z01 и Z02. 
Эта линия замкнута на одном конце, а на другом конце она 
нагружена на емкость зазора С0 (рис.2).

Входную проводимость короткозамкнутого отрезка 
линии в сечении 2–2 можно рассчитать по формуле

   
, (1)

где Cn – емкость неоднородности линии, включенная в 
месте расположения скачка сопротивлений, 

.
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Входную проводимость отрезка линии, нагруженной 
на реактивную проводимость 2b , можно рассчитать с по-
мощью уравнения

                     
,  (2)

где  .

Условие резонанса для такой линии может быть запи-
сано как сумма реактивных проводимостей в сечении 1–1.

                       . (3)

Суммарная нормированная проводимость в сечении 
1–1 может быть записана в виде

  
 .  (4)

Проведенные исследования показали, что для синтеза 
дуального резонатора необходимо выбирать параметры 
эквивалентной схемы, согласно приведенным ниже зна-
чениям критериев подобия:

                        

                

              
(5) 

   (6)

где 186.1/0λλ = .

Исходными для расчета являются требуемое значение 
основной рабочей длины волны 0λ  и волновое сопротив-
ление Z01. Остальные размеры вычисляются по следу-
ющим уравнениям:

          (7)

          (8)
     

     
(9)

В этих формулах размеры даны в см, величина ем-
кости – в пФ.

Рис. 1. Конструкция многоканального резонатора клистрона

Рис. 2. Эквивалентная схема резонатора

Технические науки



82 «Молодой учёный»  .  № 3 (26)   .  Том I  .  Март, 2011  г.

На основе изложенной выше методики расчета была 
разработана специальная программа синтеза резона-
торов. С помощью этой программы были рассчитаны 
резонаторы, предназначенные для возбуждения частот 
2450, 915, 775 и 430МГц, а также для высших частот с 
кратностью 2. результаты, полученные с помощью про-
граммы, приведены в таблице 1.

Далее, необходимо было проверить результаты расчета 
программы. Для этого по данным геометрическим раз-
мерам в программе HFSS были созданы модели резона-
торов (рис. 4) и проведен численный эксперимент. резуль-
таты численного эксперимента приведены в таблице 2.

В таблице №2 F1 и F2 – частоты, рассчитанные в про-
грамме HFSS в соответствии с геометрическими разме-
рами, указанными в таблице №1. Как видно из таблицы 
2, с помощью указанной выше методики, нам удалось до-
биться кратности собственных частот в соотношении 1:2. 
Погрешность вычислений не превышает 0.5%. Таким об-
разом, с помощью разработанной программы можно опе-

ративно синтезировать резонаторы с двумя необходи-
мыми рабочими частотами, не прибегая к трудоемким 
численным расчетам или эксперименту.

Синтез двухзазорных резонаторов с кратными резо-
нансными частотами

Конструкции пространственно-развитых 3-х, 4-х и 
6-ти лучевых резонаторов древовидного типа схемати-
чески представлены на рис. 4.

Эти резонаторы содержат в одном цилиндрическом 
корпусе несколько резонансных ветвей, оканчиваю-
щихся пролетными втулками. резонансные ветви имеют 
вид стержней и крепятся на общем опорном стержне, ко-
роткозамкнутом на корпус прибора. Поперечное сечение 
резонатора с указанием основных характерных размеров 
приведено на рис. 5.

Применение численных методов для расчета таких ре-
зонансных систем затруднено из-за сложной формы и от-
сутствия аксиальной симметрии. Экспериментально эти 
резонаторы, из-за новизны, также не исследованы. В 

Таблица 1. Результаты расчета геометрических размеров резонаторов по разработанной программе

N рас-
чета

r1, мм r2, мм r3, мм l01, м l02, мм d, мм F01, МГц F02, МГц

1 6.96 13.81 18.93 8.7 19.2 4.25 2450 4900

2 18.63 36.96 50.65 23.2 51.3 11.36 915 1830

3 22.09 43.82 60.06 27.5 60.8 13.47 775 1550

4 39.64 78.62 107.75 49.4 109.1 24.17 430 860

 

Рис. 3. Модель многолучевых однозазорных резонаторов

Таблица 2. Результаты расчета собственных частот резонаторов

F01 ,МГц F1, МГц e1, % F02 ,МГц F2 ,МГц e2, % F2/F1

2450 2447 0.12 4900 4886 0.29 1.997

915 916 0.11 1830 1837 0.38 2.005

775 776 0.13 1550 1558 0.52 2.008

430 430 0 860 862 0.23 2.005
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связи с этим были проведены исследования по изучению 
электродинамических свойств новых типов резонаторов.

Исследовались резонаторы прибора со следующими 
размерами: H=58 мм, td =9 мм, 1d =7.4 мм, 0d =15 мм, 
2R=120мм. Пролетные втулки имели пролетные каналы 
диаметром 6 мм. Перестройка резонаторов осуществля-
лась введением специального подстроечного элемента 
(стержня) в максимум электрического поля резонатора. 
Перестройку частоты противофазного вида колебаний 
можно эффективно осуществлять емкостным элементом 
в виде стержня (рис.6). Зависимость удвоенной частоты 
противофазного вида колебаний и частоты синфазного 
вида колебаний, соответствующих первой и второй собс-
твенным модам резонатора, соответственно, от длины 

подстроечного емкостного элемента Z, показана на рис. 
7. Зависимость построена для 3-х лучевого резонатора. 
Видно также, что частота синфазного вида колебаний 
при такой перестройке изменяется слабо, по сравнению с 
противофазным видом.

Применение численных методов для расчета таких ре-
зонансных систем затруднено из-за сложной формы и от-
сутствия аксиальной симметрии. Экспериментально эти 
резонаторы, из-за новизны, также не исследованы. В 
связи с этим были проведены исследования по изучению 
электродинамических свойств новых типов резонаторов.

Исследовались резонаторы прибора со следующими 
размерами: H=58 мм, td =9 мм, 1d =7.4 мм, 0d =15 мм, 
2R=120мм. Пролетные втулки имели пролетные каналы 

 

Рис. 4. Модели 3-х, 4-х и 6-ти лучевых резонаторов

Рис. 5. Поперечное сечение резонатора с указанием основных характерных размеров

Рис. 6. Поперечное сечение резонатора с емкостным элементом в виде стержня
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диаметром 6 мм. Перестройка резонаторов осуществля-
лась введением специального подстроечного элемента 
(стержня) в максимум электрического поля резонатора. 
Перестройку частоты противофазного вида колебаний 
можно эффективно осуществлять емкостным элементом 
в виде стержня (рис.6). Зависимость удвоенной частоты 
противофазного вида колебаний и частоты синфазного 
вида колебаний, соответствующих первой и второй собс-

твенным модам резонатора, соответственно, от длины 
подстроечного емкостного элемента Z, показана на рис. 
7. Зависимость построена для 3-х лучевого резонатора. 
Видно также, что частота синфазного вида колебаний 
при такой перестройке изменяется слабо, по сравнению с 
противофазным видом.

Также, были произведены расчеты для 6-ти лучевого 
двухзазорного резонатора. Зависимость удвоенной час-

Рис. 7. Сравнение численного расчета частоты противофазного F1 и синфазного F2 типов колебаний 
для 3-лучевого двухзазорного резонатора для разных значений длины емкостного подстроечного элемента Z

Рис. 8. Сравнение численного расчета частоты противофазного F1 и синфазного F2 типов колебаний для 
6-лучевого двухзазорного резонатора для разных значений длины емкостного подстроечного элемента Z
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тоты противофазного вида колебаний и частоты синфаз-
ного вида колебаний, соответствующих первой и второй 
собственным модам резонатора, соответственно, от 
длины подстроечного емкостного элемента Z, показана 
на рис. 8.

Таким образом, как видно из рис. 7 и 8, за счет опти-
мального выбора размеров резонаторов и введения ем-
костного подстроечного элемента удалось подстроить ос-
новной противофазный вид колебаний (частота – F1) и 
синфазный тип колебаний Е010 (частота-F2) на кратные 
резонансные частоты (F2 = 2F1) для 3-х и 6-ти лучевого 
двухзазорных резонаторов. При этом можно (так же как 
и для однолучевых приборов) обеспечить приемлемые ус-
ловия для взаимодействия пучка с полем одновременно на 
двух гармониках.

Заключение

Применение многоканальных дуальных резонаторов 
позволяет осуществить дополнительное нелинейное груп-

пирование электронного потока в многолучевых клис-
тронах и клистродах и, тем самым, повысить их КПД не 
увеличивая габариты и массу приборов. С помощью раз-
работанной программы можно оперативно синтезировать 
однозазорные многолучевые резонаторы с двумя необхо-
димыми рабочими частотами, не прибегая к трудоемким 
численным расчетам или эксперименту.

Также была осуществлена подстройка частоты про-
тивофазного F1 и синфазного F2 типов колебаний для 3-х 
лучевого и 6-ти лучевого двухзазорных резонаторов для 
разных значений длины емкостного подстроечного эле-
мента Z.

Проведенные исследования создают возможности 
создания на основе таких резонаторных систем новых 
типов высококачественных многолучевых СВЧ-при-
боров. Данные типы многочастотных приборов могут 
найти применение в системах связи, использующих до-
полнительный связной канал для дублирования пере-
даваемой информации, а также в умножителях частоты 
СВЧ сигнала.
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Особенности проектирования силовой установки  
для беспилотного летательного аппарата

Порошкин К.В., магистрант; Сенюшкин Н.С., кандидат технических наук, старший научный сотрудник; Ямалиев Р.Р., 
младший научный сотрудник

Уфимский государственный авиационный технический университет

Облик силовой установки зависит от того на каком ле-
тательном аппарате она будет эксплуатироваться. 

Таким образом, задавшись параметрами ЛА можно спро-
ектировать силовую установку, полностью раскрыва-
ющую все его возможности.

Основной особенностью беспилотной авиации явля-
ется отсутствие летного экипажа на борту ЛА. Эта осо-
бенность дает несколько важных преимуществ таких как:

– относительное увеличение целевой нагрузки и за-
пасов топлива за счет отсутствия летного экипажа и 
систем его жизнеобеспечения. Относительная масса 
систем жизнеобеспечения и летного экипажа может до-
ходить до 15–20%;

– увеличение эксплуатационной перегрузки. На данный 
момент максимальная эксплуатационная перегрузка со-
ставляет 9–10 единиц, что является предельным для че-
ловеческого организма. Только тренированные люди в 
специальных противоперегрузочных костюмах способны 
переносить достаточно высокие перегрузки в течение 
длительного времени при этом сохранять способность 
трезво оценивать обстановку в полете и быстро прини-
мать верные решения.

Однако повышение эксплуатационной перегрузки 
вносит свои коррективы в силовую установку такого 
сверхманевренного беспилотного ЛА. Это повлечет воз-
никновение больших значений нагрузок в опорах ротора 
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за счет как самих перегрузок так и больших угловых ско-
ростей вращения ЛА на эволюциях. Выходом их этой си-
туации может быть снижение момента инерции ротора 
и упрочнение его опор. Упрочнение опор в свою очередь 
будет экстенсивным параметром влекущим за собой уве-
личение массы силовой установки и в целом всего ЛА.

Снижение момента инерции ротора является интен-
сивным параметром и наиболее предпочтительно для ре-
шения этой задачи.

Следующим преимуществом беспилотных ЛА является 
привязка размеров ЛА не к летному экипажу, а к массе и 
габаритам целевой нагрузки. Что дает возможность со-
здавать ЛА взлетной массой в десятки килограммов, ко-
торые на данный момент развития вычислительной 
техники способны эффективно выполнять достаточно ши-
рокий спектр задач, в которых применение пилотируемых 
ЛА было бы крайне не выгодно или вообще невозможно 
и опасно (например, в зонах химического или радиацион-
ного заражения).

Снижение размерности ЛА ведет к снижению размер-
ности силовой установки. Малоразмерные ТрД имеют от-
носительно низкие показатели эффективности по срав-
нению с ТрД большой размерности, это заключается в 
следующем [1,2]: снижение характерных размеров ведет 
к снижению чисел рейнольдса в проточной части, что спо-
собствует к возникновению вихреобразования и утол-
щению пограничного слоя. Малая размерность приводит 
к неизбежному повышению точности изготовления де-
талей двигателя. Это требуется для поддержания доста-
точно малых радиальных зазоров между корпусом и рабо-
чими лопатками ротора.

А так как для поддержания рабочего процесса двига-
теля приходится соблюдать кинематическое подобие тре-
угольников скоростей в соответствующих сечениях, то 
при снижении размеров ротора повышается его частота 

вращения. На рисунке 1. [4] представлена зависимость 
частоты вращения ротора от диаметра колеса центробеж-
ного компрессора. За максимальный режим обычно при-
нимается периферийная окружная скорость центробеж-
ного компрессора равная 400м/с, при этом приведенная 
скорость на выходе из колеса становится практически 
раной 1=λ , переходить на сверхзвуковой режим обычно 
не целесообразно ввиду быстровозрастающих волновых 
потерь в диффузоре. Зная периферийную скорость можно 
для различных диаметров колес компрессоров рассчитать 
максимальную частоту вращения ротора. Из графика за-
метно, что со снижением размерности двигателя повы-
шается его частота вращения. Исходя из этого, требуется 
производить очень точную балансировку ротора двига-
теля в сборе с величиной остаточного дисбаланса не хуже 
50мг*мм.

Малые размеры камеры сгорания не позволяют ис-
пользовать центробежные топливные форсунки в силу 
очень малого выходного отверстия, которое может быть 
легко засорено даже незначительными по величине час-
тицами, попавшими в топливо. В двигателях такой раз-
мерности используются форсунки испарительного типа 
рисунок 2. состоящие из струйной форсунки и испари-
тельного кожуха.

Применение такого вида форсунки позволяет упрос-
тить систему впрыска и снизить габаритные размеры ка-
меры сгорания т.к. керосин подается в жаровую трубу 
уже в испаренном виде. У такой системы впрыска есть и 
свои минусы – это трудность розжига такой камеры сго-
рания, т.к. для устойчивой работы требуется наличие уже 
горячих испарительных трубок, при недостаточном про-
греве камеры сгорания подающееся топливо в основной 
коллектор может «охладить» часть испарительных трубок 
и сносясь потоком догорать на турбине, что в свою оче-
редь повлечет к перегреву турбины и останову запуска. 

Рис. 1. Зависимость частоты вращения ротора от диаметра компрессора
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Низкая стабильность на малых режимах возникает из-за 
низкого перепада давления на струйных форсунках, что 
может привести к каплеобразованию подающегося топ-
лива и локальным срывам пламени.

Технологическая невозможность выполнять охлаж-
дение рабочих лопаток турбины малорамерного ТрД 
не позволяет иметь высокие значения температуры газа 
перед турбиной.

Несмотря на весь этот спектр ограничений в проекти-
ровании малоразмерного ТрД и его малую эффективность 
на данный момент это единственный вид силовой уста-
новки способный вывести беспилотный ЛА малой раз-
мерности на высокие полетные скорости порядка 500–
600 км/ч благодаря достаточно жесткой зависимости 
развиваемой тяги от скорости полета свойственной тур-
бореактивным двигателям.

Для тихоходных беспилотных ЛА со взлетной массой 
до 5 килограммов и скоростью полета 40–90 км/ч це-
лесообразно использовать в качестве силовой установки 
винто-моторную группу состоящую из бесколлекторного 
электродвигателя с магнитами из редкоземельных ме-
таллов и литий-полимерных аккумуляторов. Несмотря на 
то, что вес аккумулятора не изменяется во время полета, 
по сравнению с топливом, электросиловая установка 
имеет ряд очень значительных положительных моментов.

• Простота обслуживания, заключающаяся в пра-
вильной эксплуатации аккумуляторных батарей.

• Надежный запуск без дополнительных средств и 
стабильная работа на переходных режимах, в этом элект-
родвигатели на порядок надежнее двигателей внутреннего 
сгорания.

• Легкость в автоматизации управления и контроля 
основных параметров электросиловой установки, таких 
как: частота вращения, напряжение питания, ток, конт-
роль запаса заряда аккумулятора.

• Отсутствие холостого хода, может значительно сэ-
кономить запасенную в аккумуляторе энергию и быть ре-
шающим моментом в выборе силовой установки.

С увеличением взлетной массы и потребности в 
большом времени нахождения в воздухе, применение 
электросиловой установки становится не выгодным и на-
иболее подходящим можно рассматривать вариант си-
ловой установки в качестве винто-моторной группы с 
поршневым двигателем (Табл. 1).

Поршневые двигатели обладают следующими положи-
тельными качествами:

– Получение больших мощностей, в случае электроси-
ловой установки это привело бы к непропорциональному 
увеличению веса аккумуляторной батареи, повышению 
рабочих параметров (тока и напряжения и как следствие 
усложнение управляющей высокоточной аппаратуре), к 
увеличению времени зарядки аккумулятора.

– Уменьшение веса взятого на борт топлива.
– Более низкая надежность поршневых двигателей 

компенсируется увеличением количества цилиндров в 
двигателе.

Среди поршневых двигателей представлены 2-х так-
тные и 4-х тактные. 2-х тактные двигатели имеют более 
высокую литровую мощность, но проигрывают 4-хтак-
тным в экономичности. Все двигатели оборудованы элек-
тронной системой зажигания, которая автоматически 
выставляет угол опережения зажигания от частоты вра-
щения вала, повышая эффективность горения топливно-
воздушной смеси в цилиндре двигателя. Для приготов-
ления топливовоздушной смеси двигатели оборудованы 
карбюраторами с регулируемой дроссельной заслонкой 
и мембранным топливным насосом, некоторые двигатели 
оборудованы инжекторной системой впрыска топлива [3].

Применение винтов фиксированного шага целесооб-
разно до скоростей в 120–150 км/ч, использование пор-

Рис. 2. Детали испарительной форсунки
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шневых двигателей на больших скоростях требует уста-
новки винтов изменяемого шага.

Таким образом, подбор и проектирование силовой ус-
тановки для беспилотного ЛА основывается на других 
принципах и подходах нежели проектирование силовой 

установки пилотируемого ЛА. И применение двигателей 
используемых для ЛА пилотируемых в беспилотных ЛА не 
позволяет в полной мере реализовать весь потенциал, ко-
торый заложен в беспилотном ЛА.

Таблица 1. ДВС для беспилотных летательных аппаратов

Произво-
дитель

Модель Мощность, лс. 
(об/мин)

Вес, 
грамм

Рекомендованные 
винты, дюйм. 

Статическая тяга, кгс
(зависит от винта)

Цена двигателя,
$

Feiao Model
DLA engine
Китай

DLA-32 3,8 (8200) 910 18*10, 19*8, 20*8 8,8 260

DLA-56 5,6 (7600) 1290 22*10, 23*8 15 350

DLA-112 11.2 (7500) 2485 26*12, 27*10 25,8 640

3W Engines
Германия

3W-28i 3,35 (8500) 1210 16*10,18,10 724

3W-55i US 5,2 (8500) 1940 22*10,24*8 831

3W-110 iB2 8,8 (8500) 28*10,30*10 1400
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Метод визуализации и оценки вибрационных воздействий на верхние строения 
железнодорожного пути

Комогорцев М.Г., кандидат технических наук; Харламов А.А., студент
Забайкальский институт железнодорожного транспорта

При движении поездов по железнодорожному по-
лотну, возникает множество видов вибрационных 

волн. Вибрационные воздействия оказывают влияние на 
верхние строения пути и близлежащие сооружения. Ос-
новным источником вибраций является взаимодействие 
системы «колесо-рельс».

Известно, что вибрация конкретного объекта пол-
ностью определяется силой возбуждения, ее направле-
нием и частотой. Именно по этой причине вибрационный 
анализ позволяет выявить силы возбуждения, для после-
дующей обработки и принятию мер по их устранению[1].

Анализ вибраций, возникающих в результате движения 
подвижного состава, очень важен, так как железная до-
рога является основной транспортной системой, охваты-
вающей большую часть территории нашей страны и стран 
ближнего зарубежья . С каждым днем растут объемы и ко-
личество перевозимых по железной дороге грузов. Одно-

временно с этим, растут нагрузки, как на составы, так и на 
верхние строения пути. Поэтому важно и необходимо учи-
тывать вибрационные воздействия, как при эксплуатации 
железных дорог, так и при их проектировании, и строи-
тельстве. Требуется учитывать не только степень виб-
рационного воздействия при растущем уровне нагрузок, 
но учитывать и географическое положение конкретного 
участка железнодорожной магистрали.

Вопрос строительства железных дорог в северных и 
полярных широтах, является крайне актуальным в наши 
дни. В россии строительство железных дорог в боль-
шинстве случаев, осуществляется посредством отсыпки 
подушки под укладку полотна [2,3]. Применение данного 
метода строительства в условиях вечной мерзлоты имеет 
ряд недостатков, таких как просадка насыпи вследствие 
движения поверхностных и грунтовых вод, а также раз-
рушения вечной мерзлоты в результате воздействия виб-
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рации. В Канаде и на Аляске в аналогичных климатических 
условиях, железные дороги строят на сваях. Такой метод 
дает возможность точечной привязки укладываемого по-
лотна [4]. Он более трудоемок и требует больших фи-
нансовых вложений при строительстве, но гораздо более 
практичен: вечно мерзлотные грунты в основании дорог, 
построенных по такому типу менее подвержены вибраци-
онному воздействию. Как следствие, обслуживание же-
лезной дороги на сваях стоит дешевле, чем периодический 
ремонт железнодорожной насыпи.

Вибрации, возникающие при движении подвижного 
состава, также влияют на качество работы напольных ус-
тройств железнодорожной автоматики и телемеханики 
(ЖАТ). В системах ЖАТ возникают механические по-
ломки, такие как разрушение пайки основных элементов, 
усиливается коррозирующие процессы [5]. Отказы уст-
ройств ЖАТ могут стать причиной крушений поездов.

Во многих густозаселенных регионах железные дороги 
располагаются вблизи жилых массивов и оказывают па-
губное влияние на людей. Длительное влияние вибрации, 
порождаемое движением железнодорожных составов 
приводит к стойким патологическим нарушениям в орга-

низме человека. Опасность развития вибрационной бо-
лезни возрастает с увеличением интенсивности и дли-
тельности действия вибрации; при этом существенное 
значение имеет индивидуальная чувствительность. При 
воздействии вибраций с большой амплитудой возникают 
нарушения в мышцах, связках, суставах, костях. Люди 
подверженные длительному вибрационному воздействию 
испытывают недомогания, такие как слабость, быструю 
утомляемость, раздражительность, головные боли, плохой 
сон. Установлено, что вибрационная болезнь может дли-
тельное время протекать компенсировано, в течение этого 
периода люди сохраняют трудоспособность и не обраща-
ются за врачебной помощью. развиваются мышечные и 
костные (вплоть до дегенеративно-дистрофических) изме-
нения, а также расстройства нервной системы по типу не-
врозов. В отличие от местной, при общей вибрации возни-
кают клинические симптомы, связанные с расстройствами 
деятельности мозга [6]. Требуется защищать людей от воз-
действия вибрационных и шумовых воздействий возника-
ющих при движении поездов в густозаселенных районах. 
Проектировать защитные сооружения можно, только зная 
характер распространения вибрационных волн.

АЦП

дешифратор
Генератор 
тактовой 
частоты

счетчик

П

П П

П

П П П П

ПП

ПП

Рис. 1.
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В настоящее время нет достоверных данных о том, 
каким именно образом вибрации, возникающие при дви-
жении подвижного состава по рельсам, распространяются 
по поверхности земли. В рамках исследовательской ра-
боты группой специалистов ЗабИЖТ разработан способ 
визуализации распространения вибрационных волн. Суть 
метода заключается в следующем:

Вблизи железнодорожного полотна размещают поле 
вибрационных датчиков (в количестве 400 штук, на рас-
стоянии друг от друга 50см, размеры поля 10× 10м), с по-
мощью которых регистрируется распространение виб-
рационных волн с последующей обработкой данных на 
компьютере (рис.1).

Система управления и обработки информации изме-
рительной установки состоит из генератора тактовой час-
тоты, счетчика, дешифратора, аналого-цифрового пре-
образователя и ЭВМ. Функция генератора тактовой 
частоты – включение и выключение счетчика, к которому 

подключен дешифратор. В зависимости от поступающей 
со счетчика кодовой комбинации, дешифратор замыкает 
электронные ключи, последовательно подключающие к 
аналого-цифровому преобразователю (АЦП) строки дат-
чиков.

Опрос поля датчиков производится в реальном масш-
табе времени и повторяется циклически с частотой 32 кГц. 
Алгоритм процесса приведен на рис. 2.

После накопления некоторого массива данных, в про-
грамме компьютерной обработки для каждого момента 
времени строится матрица (рис 3), которая отражает сте-
пень возбужденности датчиков, каждая ячейка матрицы 
соответствует одному датчику.

Для обработки экспериментальных данных было раз-
работано программное обеспечение на базе Читинс-
кого техникума железнодорожного транспорта. исполь-
зовалась среда объектно-логического программирования 
Delphi 7.0 (рис 4).

 

        СТАРТ 
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          ВЫВОД  
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Рис. 2. Рис. 3.

Рис. 4.
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Одним из важнейших механических факторов, влия-
ющих на работу коллекторно-щеточного узла машин 

постоянного тока (МПТ), является профиль коллектора. 
Поэтому оценка технического состояния этого узла яв-
ляется важной задачей на всех этапах жизненного цикла 
машины. Например, анализ профиля коллектора тяго-
вого электродвигателя (ТЭД) после капитального ре-
монта в условиях локомотивного депо позволяет сделать 
заключение о качестве ремонта коллектора ТЭД [1, с. 
418–421].

Из множества методов контроля профиля коллектора 
как в статических, так и в динамических режимах работы 
МПТ можно выделить вихретоковый метод, который 
нашел применение в приборе ПКП-4М, разработанном 
на кафедре «Электрические машины и общая электротех-
ника» ОмГУПСа [2, с. 147]. Функциональная схема при-
бора приведена на рис. 1.

Датчиком прибора является дифференциальный вих-
ретоковый параметрический преобразователь переме-
щений контролируемой поверхности, осуществляющий 
амплитудную модуляцию высокочастотного сигнала в 
функции расстояния между преобразователем и повер-
хностью. Осциллограмма сигнала с выхода схемы изме-
рения приведена на рис. 2.

Вследствие краевого эффекта вихретокового датчика 
сигнал от каждой коллекторной пластины имеет колоко-
лообразную форму (рис. 3). Однако при определении про-
филя коллектора интерес представляет не форма этого 
сигнала, а его амплитудное значение. Для выделения мак-
симальных значений в приборе предусмотрены блок фор-
мирователя импульсов считывания ФИС и аналогово-
цифровой преобразователь АЦП.

Сигнал старта работы АЦП вырабатывается блоком 
ФИС, схема которого приведена на рис. 4.

Дифференциальный усилитель ДУ вырабатывает 
сигнал пропорциональный первой производной входного 
сигнала. Компараторы К1 и К2, сравнивая этот сигнал с 
величинами опорных напряжений, формируют прямо-
угольные импульсы соответственно по фронту и срезу 
сигналов, поступающих на схему ФИС. Импульсы с вы-
хода RS-триггера и инвертора поступают на входы схемы 
совпадения СС. На выходе этой схемы формируются 
стробирующие импульсы считывания. Фазовый сдвиг 
между этими импульсами и импульсами на выходе схемы 
измерения зависит от соотношения опорных напряжений 
компараторов, которые устанавливаются таким образом, 
чтобы фронт стробирующего импульса считывания сов-
падал с максимумом импульса схемы измерения.

Ячейки матрицы (рис.3) окрашиваются в определенный 
цвет в соответствии со степенью возбуждения. Красная 
зона – интенсивное вибрационное воздействие, желтая 
зона – среднее вибрационное воздействие, зеленая – зона 
не подверженная вибрационному воздействию.

разработанный метод анализа позволяет определить 
характер распространения вибрационных волн с точной 

привязкой по времени, а также степень вибрационного 
воздействия на те или иные участки железнодорожного 
полотна, тоннели, мосты и расположенные вблизи жилые 
массивы. На основании полученных экспериментальных 
данных можно разработать рекомендации для реконс-
трукции существующих и проектировании новых участков 
железных дорог.
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Рис. 1. Функциональная схема прибора ПКП-4М
ГВС – генератор высокочастотного сигнала; ИП – измерительный преобразователь; КП – компенсационный 

преобразователь; Д1, Д2 – детекторы; ДУ – дифференциальный усилитель; УПТ – усилитель постоянного тока;  
ФИС – формирователь импульсов считывания; АЦП – аналогово-цифровой преобразователь; ЦН – цифровой накопитель

Рис. 2. Осциллограмма профиля коллектора

Рис. 3. Фрагмент сигнала профиля коллектора
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Для устранения этого недостатка было предложено 
сигнал с выхода измерительной схемы непрерывно оциф-
ровывать при помощи быстродействующего АЦП с пос-
ледующей программной обработкой полученных данных.

Для проверки предложенного метода обработки ана-
логового сигнала профиля проведены эксперимен-
тальные исследования коллектора машины постоянного 
тока серии 2П. Схема экспериментальной установки при-
ведена на рис. 6.

Отрицательным свойством схемы ФИС является то, 
что совпадение фронта импульса считывания с макси-

мальным значением сигнала от измерительного преоб-
разователя достигается лишь при определенной частоте 
вращения якоря электродвигателя. Фрагмент сигнала с 
выхода схемы измерения при частоте вращения привод-
ного электродвигателя 1840 об/мин приведен на рис. 3. 
При изменении частоты вращения якоря МПТ фронт им-
пульса считывания смещается относительно максималь-
ного значения (рис. 5), что может привести к появлению 
погрешности измерения.

В ходе эксперимента при различных частотах вра-
щения приводного электродвигателя регистрировались 

Рис. 4. Схема формирователя импульсов считывания
ДУ – дифференцирующее устройство, К1 и К2 – компараторы, Инв – инвертор, СС – схема совпадения

Рис. 5. Фрагмент сигнала профиля коллектора при частоте вращения 516 об/мин

Рис. 6. Схема испытательной установки
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профилограммы исследуемого коллектора двумя спосо-
бами:

– при помощи прибора ПКП-4М с последующей за-
писью его во встроенное ОЗУ и передачей на компьютер 

– метод с формированием импульсов считывания;
– преобразованием аналогового сигнала, соответству-

ющего профилю, в цифровой сигнал при помощи быстро-
действующего АЦП с последующей передачей его на ком-
пьютер и программной обработкой – метод непрерывной 
оцифровки.

Обработка экспериментальных данных осуществля-
лась при помощи программы, позволяющей определять 
значения, соответствующие максимумам коллекторных 
пластин (рис. 7). Алгоритм поиска максимумов, приве-

денный на рис. 8, основан на сравнении каждого значения 
исходного массива с предшествующим и последующим 
значением.

На рис. 9 приведен профиль коллектора, полученный 
при помощи метода с формированием импульсов считы-
вания (кривая 1). Частота вращения приводного элект-
родвигателя при этом была минимальной и составляла 
516 об/мин, что соответствует коллекторной частоте  
nk = 619,2 Гц. После реализации программы был по-
лучен профиль при той же частоте вращения приводного 
электродвигателя (рис. 9, кривая 2). Графики функций в 
данном случае существенно отличаются из-за влияния 
методической погрешности первого метода, описанной 
выше.

Рис. 7. Алгоритм работы Рис. 8. Блок-схема алгоритма программы  определения максимальных 
значений
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На рис. 10 приведены профилограммы исследуемого 
коллектора при частоте вращения приводного электро-
двигателя 2160 об/мин. Как видно из рисунка методи-
ческая погрешность метода с использованием импульса 
считывания при этом значительно уменьшается. Графики 
функций профиля коллектора имеют несущественные 
различия.

С увеличением частоты вращения приводного электро-
двигателя выше 2160 об/мин методическая погрешность, 
связанная с методом, использующим формирующие им-
пульсы, вновь увеличивается. Это связано с тем, что при 
частотах вращения, превышающих 1500 об/мин форми-
рующий импульс смещается вправо относительно макси-
мума коллекторной пластины.

Отклонения между высотами коллекторных пластин, 
полученными методами формирования импульсов счи-
тывания и непрерывной оцифровки определяем по выра-
жению [3, с. 194–195]:

iiy yy
i

ˆ−=D
 

(1)

где iy  – высоты коллекторных пластин, полученные 
методом с использованием формирующего импульса,

iŷ  – высоты коллекторных пластин, полученные ме-
тодом с использованием непрерывной оцифровки.

i – номер коллекторной пластины.
Степень различия данных, полученных двумя методами, 

по всей длине коллектора исследуемой МПТ определяем 
по выражению:

∑
=

D=D
n

i
yi

1

2

где n – количество коллекторных пластин.
Из рис. 11 видно, что существующий метод оценки со-

стояния рабочей поверхности коллектора вносит мини-
мальную методическую погрешность только при частоте 
вращения якоря исследуемого двигателя близкой к но-

Рис. 9. Графики функций профиля коллектора при частоте вращения 516 об/мин
1 – метод с управляющими импульсами, 2 – метод непрерывной оцифровки

Рис. 10. Графики функций профиля коллектора при частоте вращения 2160 об/мин
1 – метод с управляющими импульсами, 2 – метод непрерывной оцифровки
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минальной. В данном случае минимальное отклонение 
графиков функций профиля коллектора Δ = 0,97 мкм, 
полученных двумя рассматриваемыми методами, будет на-
блюдаться при коллекторной частоте равной 1958,4 Гц, что 
соответствует частоте вращения якоря 1632 об/мин. При 
уменьшении или увеличении частоты вращения, без допол-
нительной подстройки прибора, полученные данные будут 
значительно отличаться от реального профиля вследствие 
присутствия погрешности, вносимой существующим ме-
тодом обработки аналогового сигнала профиля коллектора, 

связанного с несовпадением фронта импульса считывания 
и максимального значения коллекторной пластины.

Предложенный метод непрерывной оцифровки с пос-
ледующей программной обработкой аналогового сигнала, 
соответствующего поверхности коллектора, позволяют 
регистрировать профиль независимо от частоты вра-
щения якоря МПТ. реализовав данный метод в сущест-
вующем приборе, становится возможным оценивать про-
филь коллектора как в динамическом, так и в статическом 
режиме с меньшей погрешностью.

Рис. 11. График изменения отклонения двух методов
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Крайне сильная зависимость работ по добыче фре-
зерного торфа от погодных условий отрицательно сказы-
вается как на экономических показателях, так и на всем 
технологическом процессе. Поэтому неслучаен интерес 
ученых и инженеров к поиску новых технологий добычи, в 
которых погодный фактор играл бы меньшую роль.

В этом направлении следует отметить предложение А.В. 
Михайлова и др. [1, с. 189], рассматривающих технологию 
круглогодичной экскаваторной добычи торфа, короткую 
выдержку в расстиле или в штабеле, размещенном на су-
ходоле (для частичного обезвоживания), транспорт его и 
последующее обезвоживание в заводских условиях. Тех-
нология позволяет существенно снизить потери торфа (до 
5%), снизить пожарные и природоохранные риски, исклю-
чить комплекс ремонтно-подготовительных работ, сокра-
тить потребность в торфяных полях. Однако комбинат по 
искусственному обезвоживанию фрезерного торфа потре-
бует колоссальных инвестиций, и окупаемость данной тех-
нологии, вероятно, будет возможна лишь при больших и 
стабильных объемах производства и сбыта торфа.

Представляются интересными в настоящее время ра-
боты Н.Н. Самсонова [2, с. 10; 3, с. 25], предложившего, 
организовавшего и испытавшего в 1952–1959 гг на По-
дозерском торфопредприятии опытную технологию по до-
быче торфа повышенной влажности (60–65%) с последу-
ющей его искусственной досушкой до влажности 40–45% 
в специально построенной на торфопредприятии сушилке, 
работающей на торфяном топливе. Добыча торфа повы-
шенной влажности осуществлялась скреперно-перева-
лочным комплексом машин, весь добытый торф уклады-
вался в штабели, которые в последующем перевозились 
к сушилке, смонтированной на торфопредприятии. Упро-
щенная технологическая схема искусственного обезвожи-
вания представлена на рис. 1.

Торф из вагонов узкой колеи разгружался в бункер 
1, из которого поставлялся в сушильную камеру 3 с по-
мощью конвейера 2. Сушка в среде дымовых газов поз-
воляла снижать влажность торфяной крошки с 60–65% 
до 40–45%. Высушенная фрезерная крошка подавалась: 
конвейером 6 – на погрузку вагонов узкой колеи, ко-

Применение транспорта на пневмоколесном ходу в технологии добычи торфа 
повышенной влажности с последующей его искусственной досушкой

Яблонев А.Л., кандидат технических наук
Тверской государственный технический университет

Представлена технологическая схема искусственного обезвоживания фрезерного торфа повышенной 
влажности. Рассмотрены схемы транспортирования торфа к конечному потребителю. Рассчитано воз-
можное процентное количество транспортных операций с применением пневматического колесного хода.

ключевые слова: торф, транспорт, пневмоколесный ход, сушилка.
Keywords: peat, transport, pneumatic wheel-running, drier.

Рис. 1. Технологическая схема досушки торфа повышенной влажности:
1 – приемный бункер сырья; 2 – конвейер подачи сырья в сушилку; 3 – сушилка; 4 – система конвейеров подачи 

высушенного торфа на топливо для сушилки; 5 – конвейер подачи сухого торфа на торфобрикетный пресс 
для изготовления брикетов; 6 – конвейер подачи сухого торфа на отгрузку
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торые сразу же транспортировали ее к потребителю, кон-
вейером 5 – для снабжения сырьем местного торфоб-
рикетного пресса (ТБП), системой конвейеров 4 – для 
снабжения сушилки топливом. При этом расход торфа на 
собственные нужды (на топливо для сушилки и на выра-
ботку электроэнергии) и потери составил от 14–16,4 % 
от общего количества торфа, отгруженного потребителям, 
сожженного в топке сушилки и потерянного в производс-
твенном процессе.

Описанная технология позволяла укоротить циклы 
уборки торфа, применяя только одно-два ворошения в 
цикле, увеличить количество уборочных и производс-
твенных дней в сезоне, повысить за счет этого сезонные 
сборы на 68–88 % и более оптимально использовать 
солнечную радиацию для сушки. Кроме того, убранный в 
штабели торф повышенной влажности меньше саморазо-
гревался, а случаев самовозгорания вообще не было вы-
явлено.

Схема транспорта торфа с применением искусствен-
ного обезвоживания изображена на рис. 2.

Как и в случае с существующей на сегодняшний день 
технологией транспорта, торф может транспортироваться 
несколькими видами транспорта: тракторный поезд (Т), 
железнодорожный вагон узкой колеи (У), железнодо-
рожный вагон широкой колеи (Ш), грузовой автомобиль с 
прицепом (М), грузовой автомобиль с прицепом в зимний 
период (МЗ). Отличие заключается в том, что торф повы-
шенной влажности из штабеля 1 доставляется не на пе-
регрузочный пункт и не к потребителю, а на склад, или 
непосредственно в бункер сушильного отделения (С). 

Пункты 2 и 3 – перегрузочные площадки торфопредпри-
ятия, оборудованные на суходоле; пункты 4 и 5 – склады 
с запасом топлива, расположенные на территории энер-
гетической станции; 6 – бункер разгрузкорпуса энергети-
ческой станции. Пункты 2–3 и 4–5 не объединены в один 
из-за существенной разницы в подъездных путях и прове-
дении погрузочно-разгрузочных работ, которая вызывает 
необходимость размещать эти площадки в разных местах. 
Использование грузового автотранспорта в зимний пе-
риод обусловлено подготовкой автодорог методом намо-
раживания.

Анализ схемы доставки торфа, изображенной на рис. 
2 позволяет оценить процентное соотношение возмож-
ностей выполнения транспортных работ тем или иным 
видом транспорта. Так, из 14 возможных переходов (100 
%), 8 переходов (57 %) может быть выполнено с приме-
нением тракторов с прицепами и железнодорожных со-
ставов узкой колеи, 4 перехода (29 %) – с применением 
грузового автотранспорта и железнодорожных составов 
широкой колеи, 3 перехода (21 %) – с применением гру-
зового автотранспорта зимой с использованием техно-
логии намораживания автодорог. Таким образом, в ка-
честве основного транспорта на этих операциях может 
применяться как железнодорожный вагон узкой колеи, 
так и тракторный поезд.

С учетом современных тенденций по сокращению объ-
емов перевозок железнодорожным транспортом узкой 
колеи из-за высоких затрат на его содержание и обслужи-
вание, на первое место по универсальности применения 
выходят колесные тракторы с прицепами, которые вне се-
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зона добычи, благодаря повышенной проходимости (по 
сравнению с грузовыми автомобилями), позволяют выво-
зить добытый торф непосредственно с производственных 
участков. Прицепы к тракторам, задействованные на вы-
возке могут быть использованы с технологической схемы 
уборки торфа из наращиваемых валков (так называемая 
схема с раздельной уборкой). Коэффициент использо-
вания техники в этом случае значительно увеличивается, 
так как тракторы и прицепы не простаивают в межсе-
зонное время (как в случае применения гусеничных трак-
торов), а круглогодично вовлечены в производство и сбыт.

В качестве рекомендуемых моделей прицепов, приме-
нимых для вывоза торфа можно назвать ПТС-20 грузо-
подъемностью 15 тонн и объемом кузова с нарощенными 
бортами до 25 м3 или JSON-8520.1 грузоподъемностью 20 
тонн и объемом кузова с нарощенными бортами до 30 м3 

производства ПК «Агромастер», Татарстан. Оба эти при-
цепа самосвального типа с автоматическим открытием 
заднего борта при опрокидывании кузова.

Внутренняя технология сушильного отделения пред-
полагает наличие устройств непрерывного транспорта 
(конвейеры, питатели и т.д.). Предложенная Н.Н. Сам-
соновым технология, отличается от существующей с по-
зиций транспорта добавлением еще одной транспортной 
операции с погрузкой и разгрузкой. В силу вышеназ-
ванных причин, единственным оптимальным транспортом 
торфа на небольшие расстояния является тракторный 
поезд, состоящий из колесного трактора на пневмоходу 
и прицепа. рост производства торфа из-за укорачивания 
циклового времени, сделает перевозки торфа транс-
портом на пневмоколесном ходу еще более актуальными 
и выгодными.
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Информационные технологии плотно проникают 
в нашу жизнь. Уже сложно найти сферу челове-

ческой деятельности, в которой не задействованы вы-
числительные системы. Когда мы приходим в ресторан 
или в дорогое кафе, мы видим, что возле барной стойки 
стоит компьютер, на котором официанты вводят заказ, 
который впоследствии передается поварам. Такая сис-
тема очень удобна и позволяет экономить рабочее время 
официантов и сократить простои поваров. Возникает ре-
зонный вопрос – почему данная система не применяется 
в других заведениях общественного питания, ведь при-
ходя в обычную столовую, из всей электроники мы видим 
только кассовый аппарат, а заказы передаются записан-
ными на листочках? На этот вопрос есть очевидный ответ 

– внедрение такой системы требует значительных финан-
совых затрат. Цена на известные решения начинается от 
25 тысяч рублей за одно рабочее место и это без учета 
последующего обслуживания. Однако, если изучить уже 
существующие системы, то можно заметить, что они до-
вольно сложны и громоздки для небольших столовых. Эти 
системы включают множество компонентов, которые ни-
когда не будут использоваться в небольших заведениях.

 Поэтому авторами статьи была поставлена цель: раз-
работать такую информационную систему, которая бы 
имела различные виды комплектации и могла бы исполь-
зоваться в предприятиях общественного питания раз-
личных типов.

Программа имеет 3 вида комплекта поставки:
Базовый – предназначен для использования в сто-

ловых и других небольших заведениях, в которых обслу-
живание ведется без официантов, позволяет принимать 
заказ и оперативно передавать его на исполнение.

Стандартный – комплект поставка, подходящий боль-
шинству кафе. Здесь есть компоненты для работы офици-
антов, барменов. Позволяет оперативно принимать заказ 
от клиента, разделять в зависимости от места приготов-
ления и так же оперативно доставлять заказ клиенту.

расширенный – комплект, предназначен для заве-
дений, в которых планируется возможность самостоя-
тельного формирования заказа клиентом посредством 
клиентского интерфейса.

Полный перечень компонентов, включаемый в раз-
личные типы поставки, указан в таблице 1.

Для определения всех необходимых компонентов и их 
дифференциации на различные комплекты поставки было 
проведено исследование бизнес-процессов типичных ор-
ганизаций различных уровней, и построена схема работ в 
нотации IDEF3. На рисунке 1 представлена схема работ 
по принятию заказа у клиента.

Во время составления технического задания встал 
вопрос о платформе реализации данной информационной 
системы. После рассмотрения различных вариантов был 
выбран самый оптимальный – технологическая плат-
форма «1С:Предприятие» версии 8.2. Выбор данной плат-
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Научный руководитель: Ахметов И.Г., и.о. зав. кафедрой информатики
Читинский институт Байкальского государственного университета экономики и права
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Таблица 1.

Компонент Комплект поставки
Базовый Стандартный Расширенный

Ввод начальных данных • • •
Контроль над работой ресторана в режиме «онлайн» • • •
Контроль над работой ресторана в режиме «офлайн» • • •
Планирование деятельности • • •
Система принятия заказа • • •
Система хостесс • • •
Система официанта • •
Система бармена/повара • •
Система клиента •
Система «Карманный компьютер официанта» •
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формы был обусловлен тем, что программный продукт 
«1С:Предприятие» является очень популярным и приме-
няется на множестве предприятий для расчета заработной 
платы и ведения бухгалтерии. Учитывая данное обстоятель-
ство, было принято решение о добавлении в нашу инфор-
мационную систему возможности синхронизации с другими 
популярными системами учета на базе «1С:Предприятие», 
что помогло бы администратору кафе в расчетах зара-
ботной платы, калькуляции и составлении отчетов.

Исходя из особенностей выбранной платформы реа-
лизации, была составлена реляционная модель данных, 
удовлетворяющая всем функциональным требованиям 
информационной системы, а также правилам разработки 
прикладных решений на базе технологической платформы 
«1С:Предприятие».

Интерфейс информационной системы предпола-
гает использование на станциях ввода типа TouchScreen, 
также существует возможность использования станций 

Информатика

Рис. 1.

Заказ клиента

Состав: Мясо свинины
Вес: 350 гр.
Калорийность : 1 200 Ккалл

Шашлык из свинины

Блюдо ПоданоГотовоСуммаКол-воЦена

Заказано: 6 Приготовлено: 4 Подано: 3   СУММА: 1 133 руб.

Жаркое по домашнему 337713257

Салат цезарь 156 1 156 1 0

Салат греческий 103 2 206 0 0

Официант: Иванова Елена Ивановна (014)
Стол: №5
Гостей: 3

Салаты

Холодные закуски

Горячие блюда

Рыбные

Мясные

Дисерты

Напитки

Коктели

Столовая: Блюдо «Салат Цезарь» для Столика №5 - ГОТОВО!

Жаркое по 
домашнему

Шашлык из 
свинины Биштекс

Курица на 
гриле

Мясное 
рогу

Открытие чека: 19:20
Закрытие чека: --:--
Предоплата: 1 000 руб.

Рис. 2.
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клавиатурного ввода с использованием как стандартных 
компьютерных клавиатур, так и специальных програм-
мируемых. На рисунке 2, изображен пример интерфейса 
программы – рабочий стол официанта.

Данный проект предлагается как готовое коробочное 
решение, адаптированное к дистрибуции и внедрению в 
предприятиях общественного питания. На его разработку 
подписан коммерческий договор с компанией «Бухучет и 
управление».

Повышение эффективности системы управления предприятием на основе 
применения информационной системы оценки сценариев развития

Чернышева Т.Ю., кандидат технических наук, доцент; Попова о.А., студент
Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехнического университета

руководители многих предприятий применяют в своей 
практике результаты анализа финансов, производс-

твенных процессов, маркетинга и сбыта. В то же время 
все еще проблемой остается комплексное принятие ре-
шений на уровне выработки политики предприятий при 
наличии нескольких целей, неполной и неточной инфор-
мации. А именно в таких условиях приходится работать 
высшим руководителям предприятий. Наиболее распро-
страненным приемом поиска решения на предприятиях 
является выработка подходящих направлений дейс-
твий путем коллективного обсуждения возникших про-
блем. Однако, указанный процесс требует много времени 
и может находиться «во власти» лидера, что снижает 
значимость мнений других участников совещаний [1, с. 
128]. Альтернативой такому подходу может служить за-
воевавший себе сторонников во всем мире метод ана-
лиза иерархий (МАИ). Данный метод состоит в деком-
позиции проблемы на все более простые составляющие 
части и дальнейшей обработке последовательности суж-
дений лица, принимающего решения, по парным сравне-
ниям. В результате может быть выражена относительная 
степень (интенсивность) взаимодействия элементов в ие-
рархии. Эти суждения затем выражаются численно. МАИ 
включает в себя процедуры синтеза множественных суж-
дений, получения приоритетности критериев нахождения 
альтернативных решений [2, с. 24].

Выбор политики деятельности предприятия в отрасли 
с использованием метода анализа иерархий включает сле-
дующие шаги:

– определение общей цели предприятия на текущий 
период;

– разработку иерархической структуры, в которой 
общая цель предприятия раскладывается на иерархию 
подцелей, а также фиксируются факторы и интересы лиц, 
оказывающих влияние на общую цель (в вершине разра-
ботанной иерархической модели находится цель состав-
ления данной модели, так называемы фокус – развитие 
отрасли, определение наилучшего варианта развития в 
соответствии с экономическими показателям состояния 
данной отрасли на рынке. Акторами называются действу-
ющие силы, с различной степенью влияющие на исход. 

Цели – желаемые пределы или величины, которых на-
деются достигнуть (стили управления). Под политиками 
понимаются санкционированные средства достижения 
целей, предоставляемые с помощью общепринятых про-
цедур принятия решений (показатели развития отрасли). 
Исходы – это потенциальные состояния системы, ко-
торые получены после применения политик (конечные 
сценарии);

– построение матриц показателей для каждого уровня 
иерархии в соответствии с апробированной на практике 
шкалой (для установления относительной важности эле-
ментов иерархии используется шкала отношений: числа в 
интервале от 1 до 9 или их обратные значения);

– расчет приоритетов сценариев с учетом весов всех 
уровней и определение согласованности проведенного 
анализа в целом (приоритеты синтезируются, начиная со 
второго уровня вниз. Локальные приоритеты перемно-
жаются на приоритет соответствующего критерия на вы-
шестоящем уровне и суммируются по каждому элементу в 
соответствии с критериями, на которые воздействует эле-
мент. Иерархический синтез используется для взвеши-
вания собственных векторов матриц парных сравнений 
альтернатив весами критериев, имеющихся в иерархии, а 
также для вычисления суммы по всем соответствующим 
взвешенным компонентам собственных векторов ниже-
лежащего уровня иерархии). Если отмечена низкая согла-
сованность, то производятся дополнительные уточнения 
весов на разных уровнях;

– выбор сценария, получившего максимальный при-
оритет (обобщенный исход позволяет интегрировать зна-
чения отдельных исходов для оценки последствий при-
нимаемых при планировании решений. рассчитывается 
ранговая значимость сценариев развития отрасли по каж-
дому элементу их оценки);

– составление плана реализации выбранного сценария, 
по которому ведется мониторинг его выполнения.

С этой целью для поддержки принятия решений руко-
водителями для оценки всех возможных вариантов раз-
вития предприятия могут быть применены информаци-
онные системы поддержки принятия решений (СППр), 
использующие экспертные методы оценивания систем, а в 
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частности МАИ. Применение экспертных методов позво-
ляют выявить наиболее оптимальные альтернативы раз-
вития отрасли путём сравнения возможных альтернатив 
на основе различных критериев. Использование много-
критериальной оценочной системы обеспечивает полу-
чение более достоверной экспертной информации благо-
даря наличию большого набора критериев, в достаточной 
мере характеризующих объекты оценивания [3, с. 192].

СППр, основанная на методе анализа иерархий 
(МАИ), является простым и удобным средством, которое 
поможет структурировать проблему, построить набор 
альтернатив, выделить характеризующие их факторы, за-
дать значимость этих факторов, оценить альтернативы по 
каждому из факторов, найти неточности и противоречия 
в суждениях ЛПр/эксперта, проранжировать альтерна-
тивы, провести анализ решения и обосновать полученные 
результаты.

Применяя данный метод, в информационной системе 
должны быть реализованы такие функции как: учет аль-
тернатив, учет весов критериев, учет экспертных оценок 
критериев, расчет главного вектора приоритетов сцена-
риев развития отрасли. На основе анализа всех крите-
риев и расчета главного вектора приоритетов выводится 
заключение о перспективности развития отрасли, к кото-
рому относится предприятие.

Для реализации функций информационная система 
должна содержать информацию, хранящуюся в справоч-
никах и документах.

В системе используются справочники, которые со-
держат:

1) потенциальные состояния системы, полученные 
после применения средств достижения цели;

2) группы критериев;
3) оценки факторов и альтернатив по 9-ти бальной 

шкале.
Данные справочники представлены на рисунке 1.
В системе используются документы, которые позво-

ляют рассчитывать [4, с. 69]:

1) вектор приоритетов путем сравнения критериев-ак-
торов между собой;

2) веса каждого критерия относительно целей раз-
вития отрасли;

3) веса целей относительно политик;
4) веса политик относительно исходов;
5) вектора приоритетов одного уровня иерархии отно-

сительно другого;
6) веса политик относительно исходов.
Критерии оценки состояния отрасли:
Акторы (стороны интересов):

– совет директоров;
– высший менеджмент;
– местные власти.
Цели:

– повышение экономических показателей;
– развитие социальных аспектов;
– улучшение политических аспектов деятельности 

предприятия;
– развитие потенциала.
Мотивация сторон (политики):

– приращение стоимости;
– получение заработной платы;
– угроза увольнения;
– перспективы административного роста;
Сценарии развития отрасли:

– пребывает в состоянии стагнации;
– динамично развивается;
– приходит в состояние упадка.
Некоторые из документов представлены на рисунке 2.
Для создания и хранения информационной базы данных 

используется среда 1С:Предприятие 7.7. Данная система 
позволит упростить процедуру экспертного оценивания 
отрасли и таким, образом, более оперативно получать ин-
формацию о состоянии отрасли и стадии ее развития.

Выходной информацией решаемой задачи для поль-
зователя будет являться отчет о стадии развития отрасли 
(рисунок3).

Рис. 1. Справочники системы
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Рис. 2. Документы системы

Рис. 3. Отчет по исходам
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Система поддержки принятия решений интегрированная с «1С:Предприятие»
Узденёва Т.М., аспирант; Уртенов М-А.Х., аспирант

Кубанский государственный университет

В современных предприятиях огромное количество ин-
формации. Это приводит к затратам времени на ее об-

работку, принятие решений затягивается. Поэтому, чтобы 
предприятие было конкурентоспособным и успешно разви-
валось, необходимо, во-первых, использовать новые тех-
нологии в своем развитии, а во-вторых, принимать решение 
на основе анализируемых данных, полученных из реальной 
картины, сложившейся на предприятии. решения и того и 
другого вопроса, можно достичь используя компьютерные 
информационные системы поддержки принятия управлен-
ческих решений, которые в настоящее время становятся 
наиболее важным помощником руководителя.

СППр – в большинстве случаев – это интерактивная 
автоматизированная система, которая помогает пользо-
вателю (ЛПр) использовать данные и модели решения 
задач и принятия решений.

Планирование и прогнозирование деятельности пред-
приятий является наиболее широкой сферой практического 
применения СППр. СППр – основа ИТ, поскольку системы 
дают возможность преобразовывать различную бизнес-ин-
формацию в полезные выводы. СППр в зависимости от 
данных, с которыми они работают, можно разделить на опе-
ративные и стратегические (основанные на анализе боль-
шого количества информации из разных источников).

Т.к. нам необходимо анализировать данные, полу-
ченные из реальной картины сложившейся на предпри-
ятии, то в качестве источника данных мы предлагаем ис-
пользовать систему «1С: Предприятие». В системе 1С 
имеются данные обо всем, что происходит на предприятии, 
она отражает всю хозяйственную деятельность. К тому же 
она является практически самой популярной российской 
бухгалтерской системой.

СППр – сложная структура с многочисленными ком-
понентами, поэтому помимо источника данных она со-
держит OLAP систему – систему аналитической обра-
ботки данных для поддержки принятия важных решений. 
Исходные данные для анализа представлены в виде мно-
гомерного куба, по которому можно получать нужные 
разрезы – отчеты.

OLAP является эффективной методикой анализа 
больших объемов данных, которые позволяют строить от-
четы за считанные секунды и также быстро раскрыть по 
произвольной аналитике. Система должна удовлетворять 
12 правилам:

1. Концептуальное многомерное представление (Multi-
Dimensional Conceptual View). Многомерная концепту-
альная схема облегчает моделирование.

2. Прозрачность (Transparency). Вне зависимости от 
того, является OLAP-продукт частью средств пользова-
теля или нет, этот факт должен быть прозрачен для поль-
зователя.

3. Доступность (Accessebility). Пользователь должен 
иметь возможность выполнять анализ, базирующийся на 
общей концептуальной схеме.

4. Постоянная производительность при разработке от-
четов (Consistent Reporting Performance). Если число из-
мерений или объем базы данных увеличиваются, пользо-
ватель не должен чувствовать какой-либо существенной 
деградации в производительности.

5. Клиент-серверная архитектура (Client-Server 
Architecture).

6. Общая многомерность, равноправие измерений 
(Generic Dimensionality). Каждое измерение должно при-
меняться безотносительно своей структуры и операци-
онных способностей.

7. Динамическое управление разреженными матри-
цами (Dynamic Sparse Matrix Handling).

8. Многопользовательская поддержка (Multi-User 
Support). Часто несколько пользователей испытывают 
потребность работать совместно с одной аналитической 
моделью или создавать различные модели из единых 
данных.

9. Неограниченные перекрестные операции 
(Unrestricted Cross-dimensional Operations). Инстру-
мент должен подразумевать вычисления и не требовать 
от пользователя вновь определять эти вычисления и опе-
рации.

10. Интуитивная манипуляция данными (Intuitive Data 
Manipulation). Взгляд пользователя на измерения, опре-
деленный в аналитической модели, должен содержать всю 
необходимую информацию, чтобы выполнять все необхо-
димые действия.

11. Гибкие возможности получения отчетов (Flexible 
Reporting). Средства формирования отчетов должны 
представлять синтезируемые данные или информацию, 
следующую из модели данных в ее любой возможной ори-
ентации.

12. Неограниченная размерность и число уровней аг-
регации (Unlimited Dimensions and Aggregation Levels). 
Каждое из общих измерений не должно быть ограничено 
по числу определяемых пользователем уровней агрегации 
и путей консолидации. [1]

Т.е. требования к системе построения отчетности, ко-
торую действительно можно назвать OLAP-системой 
достаточно жесткие. Но все же даже в самой системе 
«1С:Предприятие» постепенно развились инструменты 
подобные технологии OLAP, позволяющие создавать 
новые виды отчетов и предоставлять современный способ 
работы с данными – динамический отчет. рассмотрим 
подробнее хронологию.

Изначально, 1С задумывалась как несложная система 
для учета деятельности небольших предприятий. Со вре-
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менем круг задач, которые позволяет решить 1С, зна-
чительно расширился, что привело к появлению OLAP 
в системе. Например, в 6–7 версии «1С:Предприятие» 
были созданы «регистры». регистры «1С:Предприятие» 
предназначены для хранения и обработки различной ин-
формации, отражающей хозяйственную деятельность 
предприятия. Далее в версии 8.x появились «вирту-
альные таблицы». Этот механизм существенно ускорил 
работу. Так же появилась «система компоновки данных». 
Система компоновки данных представляет собой меха-
низм, основанный на декларативном описании отчетов. 
Он предназначен для построения отчетов, а также вы-
вода информации, имеющей сложную структуру и содер-
жащий произвольный набор таблиц и диаграмм. [2] Это 
был первый серьезный механизм, который занимается 
вопросом произвольной аналитики. Компоновка данных 

– встроенное средство для написания отчетности, позво-
ляющая показать данные в виде n-мерного отчета. Ком-
поновка данных внешне похожа на OLAP инструменты, 
но данные она собирает в момент формирования от-
чета, а не хранит в предварительно рассчитанном кубе. 
Важной особенностью системы компоновки данных, яв-
ляется возможность создания отчетов без программиро-
вания.

В блоке финансового и бухгалтерского учета функци-
ональности системы «1С:Предприятие» достаточно, а вот 
в плане гибкости анализа есть большой пробел.

В последнее время появились OLAP системы, интег-
рированные с 1С. Примером может служить программа 
«Контур Стандарт» (Intersoft Lab). «Идея состояла в 
том, что пользователям 1С удобнее и привычней конфи-
гурировать отчеты, оставаясь в среде 1С. Это позволяет 
сформировать запрос на получение данных в диалоге и в 
терминах предметной области, например, предлагая поль-
зователю выбор необходимых данных из списка учетных 
регистров, справочников, документов действующей кон-
фигурации». [3]

Но легко понять, сколько пользователей 1С, столько и 
конфигураций. Специфика каждой отдельно взятой кон-
фигурации проявляется в составе учетных данных, на-
строенных под потребности пользователей. Информа-
цией о составе конфигурации владеет разработавший ее 
автор (программист). Поэтому мы предлагаем использо-
вать данные, выгруженные из системы 1С как источник 
данных в систему СППр, поскольку она является универ-
сальным средством.

Существуют и другие программные продукты OLAP 
решений для 1С. Среди российских, это «Deductor» (ком-
пания BaseGroup Labs), «BIX BI» (Business Intelligence), 
«Акселератор Любимова» (ATT), «Инталев Гиперкуб» 

(Инталев), «1С:Бизнес сканнер» и другие. Что касается 
программного продукта «Deductor», то OLAP анализ не 
является основным направлением, но присутствует в виде 
отдельного модуля, а само внедрение ведется не собствен-
ными сотрудниками после обучения, а поставщиками. ре-
шение от «BIX BI» не требует больших затрат, т.е. если 
организация использует Microsoft SQL Server, то за-
траты ложатся только на покупку дополнительных ли-
цензий. В программных продуктах «Акселератор Люби-
мова», «1С:Бизнес сканнер» в качестве OLAP сервера 
используют разработку компании Microsoft, а «Инталев 
Гиперкуб» собственную разработку. Что касается стои-
мости, то средняя колеблется в районе 1000–1500$.

На основе анализа существующих программных про-
дуктов, можно выделить некоторые проблемы применения 
OLAP технологий интегрированные в 1С. Во-первых, от-
сутствует подстройка для конкретного пользователя, т.е. 
с одной стороны получение большого количества отчетов 
без программирования является достоинством, а с другой, 
в таком объеме данных пользователю непросто найти 
интересующую его информацию. Существующие сис-
темы не учитывают это обстоятельство, в результате чего 
время, необходимое для принятия решения, существенно 
увеличивается. Во-вторых, так как конфигурации 1С об-
новляются достаточно часто, то те средства, которые пре-
дусмотрены в программных продуктах, не позволяют от-
слеживать изменения.

В нашем приложении процесс анализа данных (т.к. 
СППр ориентированы на анализ данных) будет состоять 
из нескольких этапов. Как мы отметили выше, в качестве 
источника данных мы будем брать формы, журналы в 
«1С:Предприятие» необходимые для анализа. На втором 
этапе эти данные экспортируются в компонент СППр – 
хранилище данных (это совокупность программно-ап-
паратных средств, позволяющих предоставлять данные 
в целостном виде для последующего анализа и при-
нятия управляющих решений). Традиционные отчеты, 
даже построенные на основе хранилища, лишены гиб-
кости. Пользователь не имеет возможности модифици-
ровать без помощи программиста отчет, чтобы получить 
желаемое представление информации. В качестве инс-
трумента, реализующего такую возможность выступает 
OLAP технология, т.е. далее строится OLAP куб и реа-
лизуется визуализация в виде отчета. Для визуализации 
данных, хранящихся в кубе, применяются, как правило, 
привычные табличные представления, имеющие сложные 
иерархические заголовки строк и столбцов.

Поскольку технология OLAP становится все более 
распространенной, то интерес к СППр, включающим в 
себя подсистему OLAP, будет расти.
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Анализ токсичных элементов в продуктах питания грибов «Зире»  
методом эмиссионной спектроскопии, индуктивно связанной плазмой

Гаджиева С.Р., доктор химических наук, профессор; Гусеинли А.Г., кандидат химических наук; Агаева И.А., магистр;  
Аббасова Р.Ф., кандидат химических наук; Теймур И., доктор химических наук, профессор

Бакинский государственный университет

Описана новая методика атомно-эмиссионного определения канцерогенных элементов в грибах, исполь-
зуемых в продуктах питания. При разработке методики учтены специфические особенности исследуемых 
объектов, обусловленные наличием сложной матрицы зольных остатков грибов, полученных стадией про-
боподготовки. Методика атомно-эмиссионного анализа грибов с концентрациями макроэлементов (мг/л) 
следующие: 13,79 Ca; 4,774 Мg;0.185 Na; 15.07 K ; а также микроэлементов : 018 Fe; 0,149 Zn; 0,06 Мn; 0,035 
Cu; 0,037 Cr; 0,002 Cd ; 1.01 Al ; 0.001 Co; 0.328 Hg; 0.009 Pb, 0.04 Ni. Кроме того, в 2 образцах грибов не обна-
ружены концентрации мышьяка и висмута.

Грибы являются важными звеньями двух типов пи-
щевых цепей: начинающихся живыми растениями па-

разитных грибов и разлагающиеся органикой гумусовых 
сапротрофов. Известно, что грибы являются мощными 
аккумуляторами различных веществ, в том числе и за-
грязняющих тяжелых металлов и радионуклидов. Грибы 
являются субстратами для многих видов различных орга-
низмов. Особое место среди потребителей грибного суб-
страта занимают личинки грибных комаров и мух. Они 
разлагают плодовые тела грибов, наполняя их азотис-
тыми продуктами своей жизнедеятельности [1].

Съедобные грибы были использованы для улучшения 
здоровья человека. В настоящее время, их, несомненно, 
потребляют гораздо больше за их текстуру и аромат, чем 
за их питательные и целебные свойства. В природе су-
ществуют более 2000 видов грибов, но из них около 22 
вида интенсивно используются в продуктах питания. В 
большинстве стран, в том числе и в Азербайджане значи-
тельно используют культурные грибы, такие как шампи-
ньоны. Они имеют более высокое содержание белка, чем 
большинство овощей, богаты углеводами и витаминами, 
и низким содержанием жира [2,3,5–7]. В литературе ис-
следовано, что съедобные грибы очень питательны, их пи-
тательная ценность выгодна по сравнению с мясом, яйцом 
и молоком [8,9]. Известно, что концентрации микроэле-
ментов в грибах значительно выше, чем в сельскохозяйс-
твенных растениях, овощах и фруктах [10]. Поэтому не-
обходимо знать уровень токсичных и основных элементов 
в съедобных грибах [11–13]. В работе настоящего иссле-
дования, нами была изучена пищевая ценность грибов 
шампиньонов из фирмы «Зире».

Для определения широкого круга металлов целесо-
образно использование многоэлементных инструмен-
тальных методов анализа, в частности, метод атомно-
эмиссионной спектроскопии (АЭС), отличающийся 

простотой, экспрессностью, низкими пределами обнару-
жения контролируемых компонентов и возможностью од-
новременного их определения с необходимыми метроло-
гическими характеристиками.

При разработке методики атомно-эмиссионного ана-
лиза (АЭС) важнейшим этапом является процесс пробо-
подготовки. Используются образцы свежих грибов-шам-
пиньонов из фирмы «Зире». Образцы сначала очищаются 
без промывки, измельчают на мелкие кусочки и высуши-
вают в сушильном шкафу до постоянной массы при тем-
пературе 1050С.

Окисление грибных образцов проводим в колбах, ем-
костью 50 мл добавляем 5 мл концентрированной азотной 
кислоты и оставляем на сутки. Далее смесь доводим до 
метки деионизированной водой и фильтруем. После по-
лучения прозрачных растворов, выбираем программу для 
пищевых продуктов, в печи «Speed Wave» MWS-2. Через 
45 минут вынимаем из печи автоклавы с прозрачными рас-
творами гриба и оставляем. После охлаждения растворов 
проводится исследование образцов гриба и определение 
количества некоторых макро- и микроэлементов с по-
мощью атомно-эмиссионного анализа (ICPWinLab 32).

Результаты и обсуждение

Минеральные элементы имеют значение для здоровья 
человека. Необходимо знать уровни токсичных и основных 
элементов в грибах перед их использованием, так как их 
концентрации играют важное физиологическое действие 
на различные органы и клеточные механизмы. Высокое 
накопление канцерогенных элементов, таких как Cd, Co, 
Ni, Cr, Pb, Hg в некоторых съедобных грибах играют 
важную роль при рассмотрении и изучении человеческого 
здоровья. Данные показывают, что высокое содержание 
Mg были в шампиньоне 4.774 мг/л. Значения концент-
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раций Ca для гриба «Зире» составляет 13.79 мг/л, также 
наблюдается высокая концентрация K – 15.07 мг/л. Мак-
симальный уровень концентрации Fe был 1.036, тогда как 
минимальный 1.018 мг/л. Содержание Na обычно колеб-
лется 0.185–1.664 мг/л в грибе «Зире».

Как известно из литературы, низкие концентрации Na 
и наличие большого количества K способствуют исполь-
зованию грибов для борьбы с гипертонической диетой, а 
также содержание калия в фруктах и овощах снижает ар-
териальное давление [14]..

При анализе грибов-шампиньонов «Зире» обнару-
жены концентрации Zn 0.139–0.149 мг/л, Mn 0.06 мг/л, 
Cu 0.035 мг/л, а также концентрации канцерогенных эле-
ментов Hg, Pb, Cd, Ni, Co. Уровни концентраций Bi и As 
не были обнаружены. результаты определения тяжелых 
металлов в пробах грибов шампиньоны из фирмы «Зире» 
представлены в таблице1.

результаты анализа 2 проб грибов на содержание тя-
желых металлов, полученные по разработанной методике, 
приведены в таблице 2, в сравнении с предельно допусти-

мыми концентрациями по пищевым продуктам. Обнару-
жено содержание ртути выше ПДК. Погрешность опреде-
ления 10–12 отн. %.

Концентрации всех этих тяжелых металлов зависят от 
вида грибов, их экосистем и почв.

На основании полученных результатов изучены мет-
рологические характеристики определения тяжелых эле-
ментов в грибах. разработана методика АЭС грибов на 
содержание тяжелых металлов и микроэлементов. Най-
дено, что относительное стандартное отклонение метода 
не превышает 0.035, что показывает воспроизводимые 
результаты анализа.

Таким образом, съедобные культурные грибы – от-
личное питание для хорошо сбалансированной диеты. 
Они содержат низкое содержание жира, функциональных 
соединений. На основании классических подходов к раз-
работке методик атомно-эмиссионного анализа, создана 
методика, позволяющая проводить оценку экологической 
безопасности по содержанию тяжелых и канцерогенных 
элементов, аккумулирующихся в грибах-биоиндикаторах.

Таблица 1. Концентрации тяжелых металлов съедобного культурного гриба шампиньона «Зире»

Пробы 
грибов

Макроэлементы (мг/л) Микроэлементы (мг/л)
K Mg Ca Na Fe Zn Mn Cu Cd Co

1 15.070 4.774 13.790 1.664 1.036 0.149 0.060 0.035 0.002 0.001
2 15.065 4.771 13.792 1.662 1.035 0.148 0.061 0.033 0.002 0.001

Таблица 2. Содержание тяжелых металлов в грибах, в мг/л (в расчете на сухой остаток)

Вид гриба Ni Pb Cr Mn Fe Cu Cd Hg As

Шампиньон №1 0.040 0.009 0.037 0.060 1.036 0.035 0.002 0.328 -

Шампиньон №2 0.042 0.009 0.038 0.061 1.035 0.033 0.002 0.327 -

ПДК 0.5 0.2 0.2 - 15 5 0.01 0.05 0.5
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Характеристика населения мелких млекопитающих в антропогенных ландшафтах 
окрестностей Бийска (Алтайский край)
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Алтайское региональное отделение Межрегиональной благотворительной общественной организации «Сибирский экологический центр» (г. Бийск)

Мелкие млекопитающие, как наиболее значительная 
по биомассе и видовому разнообразию группа жи-

вотных, играют важную роль в структуре не только при-
родных, но и антропогенных ценозов. Представители 
данной группы животных играют важную роль в биоло-
гическом круговороте веществ и трансформации энергии 
биосферы. Являясь носителями многих опасных инфек-
ционных заболеваний, мелкие млекопитающие представ-
ляют собой важный объект экологического мониторинга, 
особенно при размещении хозяйственных объектов. 
Вследствие ограниченных миграционных способностей у 
них быстрее проявляются генетические отклонения, вы-
званные химическим или радиоактивным заражением 
территории, что позволяет использовать их в качестве 
сигнального маркера [1]. Вследствие резких годовых или 
сезонных колебаний численности, информация о распро-
странении мелких млекопитающих может являться базой 
для прогнозирования возможных вспышек инфекционных 
заболеваний. Но, несмотря на актуальность данной про-
блемы, исследований посвященных мелким млекопита-
ющим в окрестностях городов, сравнительно немного [2; 
3; 4], при этом большинство из них носит не постоянный 
спорадический характер. Несмотря на достаточно хо-
рошую изученность данной группы животных в природных 
ландшафтах Алтайского края и республики Алтай (ис-
следования проводятся многочисленными сотрудниками 
научных и противочумных институтов), в окрестностях 
крупных городов подобные работы ранее не проводились. 
Исходя из этого, нами была предпринята попытка воспол-
нить существующий пробел, из чего главной целью на-
шего исследования явилось изучение фауны и населения 
мелких млекопитающих в окрестностях г. Бийска, и ее из-
менение под влиянием антропогенных факторов.

Материал и методика

Отлов мелких млекопитающих проводился с мая по но-
ябрь в 2009 и 2010 году. В каждом месяце учетами были 
охвачены первые 15–20 дней. Сбор материала прово-
дился на 8 биотопических участках: сосновый бор по Бии; 
березовый лес на южной границе бора; разнотравный луг; 
пастбища перемежающиеся с березовыми перелесками; 

поле гречихи; полигон бытовых отходов; садоводство; 
пойма Оби.

Мелких млекопитающих отлавливали стандартным 
методом ловчих канавок, длиной 50 метров, в которых 
через каждые 10 метров размещались конуса [5; 6]. Для 
предотвращения возможного поедания зверьками друг 
друга, а также их порчи, каждый конус на четверть вы-
соты заливался 4% раствором формальдегида. В качестве 
конусов нами использовались пластиковые 5-ти литровые 
бутылки с отрезанным донышком. В связи с тем, что диа-
метр таких емкостей меньше ширины дна канавки, по обе 
стороны от каждого конуса устанавливались металли-
ческие перегородки, препятствующие возможному обе-
ганию мелкими зверьками конусов по дну канавки.

Всего за два года исследований было отработано 8200 
конусо-суток, полученные данные пересчитывались на 
100 к-с. Оценка обилия зверьков дана по шкале балльных 
оценок численности, предложенной А.П. Кузякиным [7]: 
очень редкие виды – 0,01–0,09; редкие виды – 0,1–0,9; 
обычные виды – 1–9; многочисленные виды – 10–99. 
Виды, доля которых в населении составляла 10% и более, 
считались доминантами; от 5 до 10% – субдоминантами; 
менее 5% – второстепенными. Фоновыми считались 
виды, доля которых в населении мелких млекопитающих 
составляла не менее 1 особи на 100 к-с [8]. Видовая при-
надлежность грызунов определялась по черепу и по стро-
ению коренных зубов, а у бурозубок по соотношению вы-
соты верхних промежуточных зубов, при использовании 
справочников-определителей [9; 10; 11].

Результаты и их обсуждение

Всего за два года исследований было отловлено 2841 
экземпляр мелких млекопитающих, относящихся к 18 
видам, 9 родам, 4 семействам и 2 отрядам.

Кроме тех видов, которые отражены в табл. 1, нами как 
канавками, так и визуально были отмечены виды, для ко-
торых использованный метод учета не совсем адекватно 
передает сведения об их численности и поэтому они в 
расчет не включены. К таким видам относятся обыкно-
венный еж (Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758), сибир-
ский крот (Talpa altaica Nikolsky, 1883), азиатский бу-
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рундук (Eutamias sibiricus Laxmann, 1769), серая крыса 
(Rattus norvegicus Berkenhout, 1769), обыкновенная сле-
пушонка (Ellobius talpinus Pallas, 1770), ласка (Mustela 
nivalis Linnaeus, 1766). Таким образом, в целом, нами в 
окрестностях Бийска за два года исследований зафикси-
ровано 24 вида мелких млекопитающих.

Динамика численности мелких млекопитающих пока-
зывает, что их обилие постепенно повышается от мая к 
августу (рис. 1). В 2009 году после первого пика числен-
ности наблюдавшегося в августе, в сентябре произошло 
снижение суммарного обилия, что вероятно объясняется 
постепенным отходом взрослых перезимовавших особей 
и сеголеток ранних генераций. Затем, по мере выхода из 
гнезд молодых животных последних пометов, главным об-

разом в популяциях доминирующих видов, в октябре, чис-
ленность снова возросла. В 2010 году обилие микромам-
малий, в среднем по месяцам, было в 2–3 раза ниже, что 
не замедлило сказаться и на динамике общей численности 
(после августа численность пошла на спад) (рис. 1).

Здесь необходимо отметить, что снижение количест-
венного состава микротериокомплекса в 2010 году, про-
изошло, главным образом за счет депрессии в популяции 
вида доминанта – обыкновенной полевки, а также вследс-
твие неблагоприятных весенних условий на пастбищах и 
полях, в результате которых резко снизилась численность 
видов, предпочитающих открытые местообитания – уз-
кочерепной полевки, мыши-малютки и полевой мыши. 
В данных биотопах из-за глубокого промерзания почвы, 
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Таблица 1. Видовой состав мелких млекопитающих окрестностей г. Бийска

Вид n Доля вида в общих отловах, %
обыкновенная бурозубка

(Sorex araneus Linnaeus, 1758)
171 6,0

Тундряная бурозубка
(S. tundrensis Merriam, 1900)

122 4,3

Средняя бурозубка
(S. caecutiens Laxmann, 1788)

48 1,7

Малая бурозубка
(S. minutus Linnaeus, 1766)

96 3,4

Водяная кутора
(Neomys fodiens Pennant, 1771)

1 0,03

Сибирская белозубка
(Crocidura sibirica Dukelsky, 1930)

2 0,07

Степная мышовка
(Sicista subtilis Pallas, 1773)

30 1,0

Лесная мышовка
(S. betulina Pallas, 1779)

36 1,3

Домовая мышь
(Mus musculus Linnaeus, 1758)

17 0,6

Полевая мышь
(Apodemus agrarius Pallas, 1771)

328 11,6

Малая лесная мышь
(A. uralensis Pallas, 1811)

137 4,8

Мышь-малютка
(Micromys minutus Pallas, 1771)

581 20,5

Рыжая полевка
(Clethrionomys glareolus Schreber, 1780)

112 3,9

Красная полевка
(C. rutilus Pallas, 1779)

37 1,3

обыкновенная полевка
(Microtus arvalis Pallas, 1779)

645 22,7

Узкочерепная полевка
(M. gregalis Pallas, 1779)

309 10,9

Темная полевка
(M. agrestis Linnaeus, 1761)

102 3,6

Полевка-экономка
(M. oeconomus Pallas, 1776)

67 2,4

Всего 2841 100
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снеговая вода в апреле не впитывалась, а оставалась на 
поверхности, затопляя обширные пространства. При этом 
зверьки были вынуждены с высокой плотностью концен-
трироваться на небольших свободных от воды возвышен-
ностях, где быстро становились добычей для многочис-
ленных пернатых хищников. Об этом свидетельствует тот 
факт, что в большинстве гнезд коршуна (Milvus migrans 
Boddaert, 1783), располагающихся по окрестностям го-
рода, было по 3 яйца, а в трех гнездах – по 4 яйца, что го-
ворит об обилии и доступности пищи [12]. Также опреде-
ленный вклад в снижение суммарного обилия в 2010 году, 
могли внести и весенние пожары, как в луго-полевых лан-
дшафтах на южной границе бора, так и на городском по-
лигоне бытовых отходов, где численность мелких млеко-
питающих в 2009 году была наиболее высока.

При сравнении биотопов между собой, из табл. 2 
видно, что наиболее сильно, численность в 2010 году 
упала на пастбищах (в 3 раза), на гречишном поле (в 2 
раза), на полигоне бытовых отходов и в садоводстве (в 3,2 
раза). В случае с пастбищами и агроценозом, то, как было 
сказано выше, снижение обилия здесь произошло в ре-
зультате крайне неблагоприятных весенних условий (на-
воднения и пожаров), сильно подорвавших численность 
здешних доминантов – узкочерепной полевки, мыши-ма-
лютки и полевой мыши. На полигоне бытовых отходов и в 
садоводстве снижение количественного состава микроте-
риокомплекса, произошло в первую очередь, за счет ярко 
выраженного доминанта данных биотопов в 2009 году – 
обыкновенной полевки [13]. На наш взгляд депрессия 
в популяции данного вида могла быть обусловлена воз-
никновением инфекции в сообществе, вследствие увели-
чения контактов между особями в зимнее время. Также 
нельзя исключать и внутрипопуляционные механизмы 
регуляции численности, такие как, снижение интенсив-
ности размножения, замедление сроков наступления по-

ловой зрелости [14], хотя в 2009 году нами такие факты 
не зафиксированы.

Крайне низкая численность микромаммалий в октябре 
2010 года (табл. 2), вероятно вызвана снижением их ак-
тивности, в результате холодной погоды (с 15 октября 
температура не превышала 4–5 градусов).

С максимальным обилием мелкие млекопитающие на-
селяют биотопы с минимальным антропогенным прес-
сингом. В нашем случае к таковым относятся полигон 
бытовых отходов и поле гречихи. Первый, несмотря на 
близкое расположение города и наличие рядом ожив-
ленной автомобильной трассы, практически не посеща-
ется людьми. Здесь же наблюдаются и хорошие защитные 
условия в виде высокой и густой травы по периметру, а 
также обилие и доступность корма. Все эти факторы со-
здают прекрасные условия для обитания здесь мелких 
млекопитающих, средний показатель отлова которых ко-
лебался от 36,7 до 114,7 особей на 100 к/с, при этом ви-
довое разнообразие за два года составило 13 видов, из них 
фоновыми являются 12. Отличительной особенностью 
данного биотопа явилось то, что первый пик численности в 
2009 году здесь был в июле, а в августе произошел резкий 
спад, что на наш взгляд может быть обусловлено, как эпи-
зоотией возникшей в популяциях, так и возможным от-
равлением зверьков гниющими пищевыми отходами.

На агроценозе негативное воздействие антропогенных 
факторов выражено только в весенний и осенний пе-
риоды, т.е. связано в основном с посевными работами и 
уборкой урожая. Максимальное обилие зверьков здесь 
наблюдалось в августе, что связано в основном с улучше-
нием кормовых и защитных характеристик данного био-
топа, по сравнению с весной и с первой половиной лета, 
когда численность мелких млекопитающих была срав-
нительно невелика (табл. 2). Общий показатель отлова 
здесь колебался от 37,5 до 76,7 особей на 100 к/с, а ко-

Рис. 1. Динамика суммарной численности мелких млекопитающих в 2009 и 2010 годах
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личество видов за два года, здесь составило 14, из них фо-
новыми являются только 6. Низкое число фоновых видов, 
вероятно, является следствием однообразных условий 
обитания, отдаленности данного биотопа от лесных и лу-
говых ландшафтов, а также отсутствия листовой и тра-
вяной подстилки, являющейся причиной низкой числен-
ности насекомоядных в данном местообитании.

Минимальное обилие мелких млекопитающих за два 
года исследований составило в сосновом бору и в пойме 
Оби. В бору, популяции мелких животных испытывают 
явный негативный пресс со стороны человека, выража-
ющийся посещением данного места многочисленными 
грибниками и лесорубами, вследствие чего растительный 
покров в районе расположения ловчей канавки стравлен 
и разрежен. Общий показатель отлова за два года иссле-
дований составил от 11,1 до 28,1 особей на 100 к/с, но 
при этом видовое разнообразие среди всех обследованных 
биотопов самое высокое – 16 видов. Данный факт может 
объясняться только близостью лесостепных ландшафтов, 
в результате чего виды, предпочитающие поля и степи, 
в период массового размножения, могут расселяться по 
приграничным лесам и дополнять видовой состав, но при 
этом они не достигают там высокой численности, в связи с 
чем, число фоновых видов в сосновом бору невелико – 8.

В пойме, одной из причин низкой численности мелких 
млекопитающих, может являться не только высокий уро-
вень антропогенного воздействия, из-за расположенного 
рядом садоводства, но и весеннее половодье, естественно 
негативным образом сказывающееся на численности раз-

множающихся самок и молодых зверьков ранней весной. 
Показатель отлова колеблется от 23,2 особей на 100 к/с в 
2009, до 16,6 особей на 100 к/с в 2010 году (табл. 2). Ви-
довое разнообразие слагают 13 видов, из которых 7 входят 
в число фоновых. Таким образом, антропогенное воздейс-
твие и высокий весенний уровень воды больше повлияли на 
общую численность мелких млекопитающих и количество 
фоновых видов, чем на видовое разнообразие, которое 
больше зависит от разнообразия растительных сообществ.

Видовой обзор

Отряд Насекомоядные (Insectivora).
Представители отряда насекомоядных в общих уловах 

мелких млекопитающих занимают второстепенное по-
ложение, так в 2009 году их доля составляла 14,3%, а в 
2010 году – 17,8%.

Обыкновенная бурозубка – среди насекомоядных, 
обыкновенная бурозубка самый распространенный и 
многочисленный вид. В уловах этот вид составлял от 31 
до 44%, в среднем за два года, его доля составила 38,9% 
среди отлавливаемых бурозубок.

В среднем за два года, наибольшее обилие обыкно-
венной бурозубки составило в садоводстве (3,6 особей на 
100 к/с), немного ниже ее численность в березовом лесу 
и на разнотравном лугу (3,3–3,1). Обычен данный вид в 
пойме, на полигоне бытовых отходов и в сосновом бору 
(2,3–1,4). В открытых травянистых биоценозах с тонким 
слоем листовой подстилки, обыкновенная бурозубка 

Таблица 2. Распределение мелких млекопитающих и их динамика по биотопам с мая по октябрь (2009–2010 гг.)

Биотоп Год
Кол-
во 

видов
n

Особей 
на 100 

к/с

Месяц отлова

май июнь июль август сентябрь октябрь

на 100 
к/с

на 100 
к/с 

на 100 
к/с

на 100 
к/с 

на 100 
к/с 

на 100 
к/с 

Сосновый бор
2009 16 136 28,1 2,5 8,2 13,8 55,8 49,4 42,2
2010 13 61 11,1 4,5 12,2 16,8 17,5 10,6 6,7

Березовый лес
2009 13 169 34,5 3,7 7,1 13,0 62,1 63,5 75,5
2010 15 121 21,4 10,9 17,8 42,1 34,4 24,4 -

Разнотравный луг
2009 15 149 30,4 7,5 4,7 11,0 64,2 48,2 57,8
2010 15 156 27,6 6,4 13,3 47,4 61,1 37,8 3,3

Пастбища
2009 14 202 45,0 6,2 - 34,3 103,5 54,1 86,7
2010 12 66 15,3 - 3,3 27,8 22,2 20,0 5,6

Поле гречихи
2009 14 373 76,7 25,0 3,7 38,0 167,4 101,2 148,9
2010 12 212 37,5 2,7 13,3 53,7 110,0 50,0 2,2

Полигон отходов
2009 13 568 114,7 44,2 132,0 170,0 48,9 117,5 216,4
2010 12 209 36,7 2,9 19,0 54,7 44,2 76,8 24,7

Садоводство
2009 13 159 33,5 7,8 15,0 7,5 53,0 47,5 85,0
2010 11 57 10,4 2,7 4,4 12,3 27,6 14,1 -

Пойма оби
2009 12 109 23,2 7,8 8,0 13,7 47,1 26,2 40,0
2010 11 94 16,6 3,6 - 21,2 34,3 30,0 10,6

Всего
2009 17 1865 48,6 13,6 21,0 39,5 75,7 63,5 94,7
2010 18 976 22,4 4,8 10,5 35,6 43,8 33,6 6,5
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редка, так на агроценозе ее обилие составило (0,8), а на 
пастбищах (0,5). В 2010 году численность данного вида 
снизилась во всех биотопах, но особенно заметно в садо-
водстве, на лугу и в березняке (табл. 3).

Тундряная бурозубка – среди насекомоядных млеко-
питающих, это второй по обилию вид – 27,7%.

По характеру биотопического распределения, данный 
вид является политопной формой, но при этом характерна 
его привязанность к открытым ландшафтам [15], что под-
тверждается нашими данными. Так, наибольшее обилие 
тундряной бурозубки за два года исследований, составило 
на полигоне бытовых отходов и на агроценозе (5,2–2,1), 
меньшее ее обилие отмечено на пастбищах, разнотравном 
лугу и в березовом лесу (по 1,0). В сосновом бору, садо-
водстве и в пойме, тундряная бурозубка редка (0,7–0,3). 
Как видно из табл. 3, снижение суммарного обилия буро-
зубки в 2010 году, произошло главным образом за счет 
городского полигона, где ее численность упала с 7,5 до 3,2 
особей на 100 к/с, что на наш взгляд может объясняться 
только весенним пожаром в данном биотопе.

Средняя бурозубка – данный вид из-за приурочен-
ности к таежным ландшафтам, в большинстве из обследо-
ванных биотопов окрестностей Бийска, является редким. 
В среднем за два года, максимальное обилие данного вида 
отмечено в пойме и в сосновом бору, где средняя буро-
зубка является обычной (1,6–1,2), в остальных местоо-
битаниях она редка (0,9–0,1). Средняя бурозубка – один 
из немногих видов, у которого не отмечено заметного сни-
жения численности в 2010 году, вероятно, данный факт 
нивелируется увеличением количества этой бурозубки в 
наиболее увлажненных биотопах – садоводстве и пойме 
(табл. 3), что в свою очередь может объясняться сниже-
нием численности здесь обыкновенной бурозубки, как 
более сильного пищевого конкурента.

Малая бурозубка – по литературным данным [15], на-
селяет самые разнообразные по экологическим условиям 
ландшафты, от таежных до лесостепных и степных, но 
при этом максимальной численности достигает в увлаж-
ненных пойменных биотопах. В окрестностях Бийска на-
ибольшей численности достигает в высокотравном поли-
гоне бытовых отходов (3,3), обычна малая бурозубка в 
пойме (1,7), а также в березовом лесу и на лугу (1,1–1,0). 
редким видом она является на пастбищах, полях гречихи, 
в сосновом бору и в садоводстве (0,7–0,3).

Сибирская белозубка – в 2009 году отловлены всего 
две особи, из них одна отмечена в пойме, другая в со-
сновом бору. В 2010 году данный вид в уловах не зарегис-
трирован.

Водяная кутора – за все время исследований, в садо-
водстве отловлена одна особь.

Отряд Грызуны (Rodentia).
Представители данного отряда доминируют в сообщес-

твах мелких млекопитающих окрестностей Бийска, так в 
2009 году их доля составила 85,7%, а в 2010 – 82,2%.

Степная мышовка – стенотопность данного вида оп-
ределяется характером его распространения (из восьми 
обследованных биотопов, встречается только в пяти). 
Наибольшее предпочтение отдает полям гречихи и паст-
бищам, где является обычным (1,1–1,0). При увеличении 
древостоя и травостоя, обилие степной мышовки снижа-
ется, так на разнотравном лугу и в сосновом бору ее чис-
ленность составляет 0,7 и 0,1 особь на 100 к/с соответс-
твенно, а в березняке – 0,09.

Лесная мышовка – также как и предыдущий вид, 
лесная мышовка достаточно стенотопна (встречена только 
в четырех биотопах), однако в отличие от степной больше 
предпочитает лесные ландшафты. С наибольшим оби-
лием населяет сосновый бор (1,5) и березовый лес (1,3), 

Таблица 3. Численность и распределение насекомоядных в среднем по биотопам, особей на 100 к/с

Вид Год n
особей 
на 100 

к/с

Биотопы

1 2 3 4 5 6 7 8

обыкновенная бурозубка
2009 117 3,1 1,9 4,1 5,3 0,7 1,4 1,8 5,5 3,6
2010 54 1,2 0,9 2,6 1,2 0,2 0,2 1,2 2,0 1,2

Тундряная бурозубка
2009 70 1,8 1,5 0,6 0,8 1,6 1,4 7,5 0,8 0,2
2010 52 1,2 - 1,4 1,1 0,5 2,7 3,2 0,2 0,3

Средняя бурозубка
2009 24 0,6 1,5 - 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 1,5
2010 24 0,5 0,9 0,2 0,3 - - - 1,1 1,8

Малая бурозубка
2009 53 1,4 0,6 1,2 0,8 0,9 0,4 4,8 0,4 1,7
2010 43 1,0 0,4 1,1 1,2 0,5 0,7 1,9 0,2 1,8

Сибирская белозубка
2009 2 0,05 0,2 - - - - - - 0,2
2010 - - - - - - - - - -

Водяная кутора
2009 - - - - - - - - - -
2010 1 0,02 - - - - - - 0,2 -

Примечание: 1 – Сосновый бор; 2 – Березовый лес; 3 – Разнотравный луг; 4 – Пастбища; 5 – Поле гречихи;
6 – Городской полигон; 7 – Садоводство; 8 – Пойма оби.
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редка она на разнотравном лугу (0,6) и на пастбищах (0,1). 
При сравнении по годам, какого либо снижения числен-
ности в 2010 году, также как и у степной мышовки, нами 
не отмечено (табл. 4).

Домовая мышь – в связи с приуроченностью данного 
вида к хозяйственным постройкам человека, в естест-
венных местообитаниях домовая мышь практически не 
встречается, поэтому установить ее истинную численность 
канавками невозможно. В окрестностях Бийска, домовая 
мышь отлавливалась нами в непосредственно прилега-
ющем к городу, полигоне бытовых отходов (1,5), а также 
в садоводстве (0,1), в других местообитаниях данный вид 
не зарегистрирован.

Полевая мышь – обычный и местами многочисленный 
вид. В 2009 году, в сообществах мелких млекопитающих, 
полевая мышь занимала четвертое место и по показа-
телю обилия была отнесена к субдоминантам (9%) [13]. В 
2010 году на фоне снижения численности обыкновенной 
и узкочерепной полевок, доля данного вида возросла до 
16,5%, что по показателю обилия соответствует видам до-
минантам. В целом за два года, среди всех видов мелких 
млекопитающих, полевая мышь занимает третье место 
по обилию и отнесена к доминирующим видам (11,6%) 
(табл. 6).

Приуроченность данного вида к открытым ланд-
шафтам, определяет характер его доминирования. Так, 
наибольшая численность полевой мыши зарегистриро-
вана на агроценозе, где она является многочисленным 
видом (15,4). Обычна она на полигоне бытовых отходов 
(5,5), на лугу (4,4), на пастбищах (2,4), в березовом лесу 
(2,3), а также в пойме (1,0). Изредка полевая мышь от-
лавливалась в садоводстве и в сосновом бору (0,4–0,3). 
Наиболее сильно, численность в 2010 году упала, на аг-
роценозе (с 20,2 до 11,3 особей) и на полигоне (с 7,9 до 

3,3 особей), что на наш взгляд может быть связано с не-
равномерным оттаиванием грунта и как следствие навод-
нением, так и с весенними пожарами. Вполне вероятно, 
что некоторые зверьки из-за неблагоприятных весенних 
условий в данных биотопах, могли расселяться по близ-
лежащим местообитаниям, с чем, вероятно, и связано по-
вышение их численности в 2010 году в таких биотопах как, 
сосновый и березовый леса, разнотравный луг, пастбища 
и пойма (табл. 4).

Малая лесная мышь – несмотря на свое название, 
данный вид больше предпочитает лесостепные ланд-
шафты, что подтверждается как нашими, так и литератур-
ными сведениями [1; 16]. В среднем за два года, с макси-
мальным обилием населяет полигон бытовых отходов, где 
является обычным видом (7,6), также обычна она в бе-
резовом лесу и на лугу (1,4–1,0). Изредка малая лесная 
мышь отлавливалась на пастбищах, в сосновом бору, аг-
роценозе, садоводстве и в пойме (0,9–0,3).

Мышь-малютка – в окрестностях Бийска один из на-
иболее широко распространенных видов (из восьми био-
топов, в трех является многочисленной, в остальных 
обычна). В 2009 году по суммарному обилию в сообщес-
твах мелких млекопитающих, мышь-малютка занимала 
второе место после обыкновенной полевки (18,1%), с 
максимальным обилием населяя агроценоз (22,0 особи на 
100 к/с), полигон (15,6) и пастбища (12,4). В 2010 году, за 
счет резкого снижения численности обыкновенной и узко-
черепной полевок, суммарная доля мыши-малютки воз-
росла до 25%, что позволило ей быть ярко выраженным 
доминантом сообществ. В целом за два года, в популяциях 
мелких млекопитающих мышь-малютка занимает второе 
место с показателем обилия 20,5% (табл. 6).

В среднем наиболее многочисленна эта мышь на аг-
роценозе (19,2) и на полигоне бытовых отходов (12,5), 

Таблица 4. Численность и распределение мышовковых и мышеобразных в среднем по биотопам, особей на 100 к/с

Вид Год n
особей 
на 100 

к/с

Биотопы

1 2 3 4 5 6 7 8

Степная мышовка
2009 15 0,4 0,2 - 0,6 1,1 1,2 - - -
2010 15 0,3 - 0,2 0,7 0,9 1,1 - - -

Лесная мышовка
2009 19 0,5 1,5 1,8 0,4 0,2 - - - -
2010 17 0,4 1,5 0,9 0,7 - - - - -

Домовая мышь
2009 14 0,4 - - - - - 2,6 0,2 -
2010 3 0,07 - - - - - 0,5 - -

Полевая мышь
2009 167 4,3 0,2 1,0 2,2 1,3 20,2 7,9 0,6 0,8
2010 161 3,7 0,4 3,4 6,2 3,5 11,3 3,3 0,2 1,1

Малая лесная мышь
2009 73 1,9 0,8 1,2 1,2 0,9 1,0 8,9 0,4 0,4
2010 64 1,5 0,7 1,6 0,7 0,9 0,3 6,5 0,6 0,2

Мышь-малютка
2009 337 8,8 4,1 6,7 3,7 12,4 22,0 15,6 3,0 2,6
2010 244 5,6 1,3 3,0 5,5 3,9 16,8 9,8 2,2 1,6

Примечание: 1 – Сосновый бор; 2 – Березовый лес; 3 – Разнотравный луг; 4 – Пастбища; 5 – Поле гречихи;
6 – Городской полигон; 7 – Садоводство; 8 – Пойма оби.
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немного ниже ее численность на пастбищах (8,3). В ка-
честве обычного вида, мышь-малютка населяет бере-
зовый лес, разнотравный луг, сосновый бор, садоводство 
и пойму (4,7–2,0). Как видно из табл. 4, снижение сум-
марной численности мыши-малютки в 2010 году, было от-
мечено по всем биотопам, среди которых максимальный 
ее спад наблюдался на пастбищах, полях и полигоне, т.е. в 
местах характеризующихся крайне неблагоприятными ве-
сенними условиями в этом году.

рыжая полевка – вследствие фрагментарности лесных 
ландшафтов в окрестностях Бийска, данный вид занимает 
второстепенное положение в сообществах, и только лишь 
в 2010 году, на фоне уменьшения обилия основных до-
минирующих видов, был отнесен к субдоминантам (табл. 
6). В среднем за весь период, рыжая полевка обычна на 
городском полигоне и в пойме (по 2,2), с меньшей плот-
ностью населяет сосновый бор, садоводство, березовый 
лес и разнотравный луг (1,9–1,0). редким видом явля-
ется на агроценозе и на пастбищах (0,5–0,3). В отличие 
от многих других видов, популяция рыжей полевки в 
2010 году отличалась большей численностью, чем в 2009 
(табл.5). Вполне возможно, такое увеличение ее числен-
ности, особенно резкое в пойме, могло быть обусловлено 
улучшением кормовых характеристик, вследствие умень-
шения количества основных пищевых конкурентов в 2010 
году. При этом важно отметить, что на городском поли-
гоне, вследствие весеннего пожара, и в сосновом бору, 
отличающемся крайней стоптанностью растительного 
покрова в районе расположения канавки, обилие рыжей 
полевки снизилось.

Красная полевка – в связи с большей приурочен-
ностью этого вида к темнохвойным и лиственничным 
лесам [11], ее суммарное обилие в окрестностях Бийска 
ниже, чем у рыжей полевки (1,3%) (табл. 6). За период 

исследований обычным видом является только на поли-
гоне бытовых отходов (1,5). Изредка она встречалась в 
березовом и сосновом лесах, на разнотравном лугу, паст-
бищах и полях зерновых (0,9–0,2). В садоводстве и пойме 
красная полевка не зарегистрирована.

Обыкновенная полевка – ярко выраженный доминант 
окрестностей Бийска. В 2009 году эта полевка в общих 
уловах мелких млекопитающих уверенно занимала первое 
место с показателем обилия 30,1%, причем в пяти био-
топах из восьми лидировала по численности над всеми ос-
тальными видами. В 2010 году суммарное обилие обык-
новенной полевки, вероятно, вследствие возникшей в 
популяции эпизоотии, резко упало в 7,5 раз (с 14,6 до 1,9 
особей на 100 к/с), в связи с чем, процент участия обык-
новенной полевки в сообществах мелких млекопитающих 
понизился до 8,5%, а по показателю обилия она была от-
несена к субдоминантам. В среднем за два года, обыкно-
венная полевка в составе микротериофауны окрестностей 
Бийска, уверенно занимает первое место по обилию 
(22,7%) (табл. 6).

В среднем, наиболее многочисленна эта полевка на го-
родском полигоне (25,4) и в садоводстве (10,5). Обычна 
она в пойме (7,3) и на пастбищах (5,8), с меньшим оби-
лием населяет березовый лес, разнотравный луг, со-
сновый бор и агроценоз (3,6–3,0). В пользу возникшей 
в популяции эпизоотии, говорит то, что резкое снижение 
численности обыкновенной полевки в 2010 году, было от-
мечено не в каком-либо конкретном биотопе, а в целом по 
окрестностям города, т.е. во всех обследованных местоо-
битаниях (табл. 5).

Узкочерепная полевка – местами обычный и много-
численный вид. В 2009 году, в целом по окрестностям 
города, среди всех видов мелких млекопитающих, узко-
черепная полевка занимала третье место по суммарной 

Таблица 5. Численность и распределение полевок в среднем по биотопам, особей на 100 к/с

Вид Год n
особей 
на 100 

к/с

Биотопы

1 2 3 4 5 6 7 8

Рыжая полевка
2009 40 1,0 2,1 1,0 1,0 - 0,2 2,8 0,8 0,2
2010 72 1,7 1,8 1,4 1,1 0,7 0,7 1,6 1,8 3,9

Красная полевка
2009 29 0,8 0,6 1,6 0,4 0,2 0,2 2,8 - -
2010 8 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 - -

обыкновенная полевка
2009 562 14,6 6,8 7,1 5,9 10,0 5,6 48,9 20,4 11,5
2010 83 1,9 0,4 0,5 1,6 0,7 0,9 5,1 1,8 3,9

Узкочерепная полевка
2009 257 6,7 3,7 3,9 6,3 14,0 20,6 5,1 0,2 -
2010 52 1,2 0,4 1,4 2,3 2,5 2,3 0,5 - 0,3

Темная полевка
2009 44 1,1 2,3 3,3 0,6 1,1 1,4 - 0,2 0,2
2010 58 1,3 1,8 2,8 4,1 0,7 0,3 - 0,2 0,5

Полевка-экономка
2009 42 1,1 0,2 0,8 0,6 0,2 0,6 5,7 0,2 0,2
2010 25 0,6 0,5 0,5 0,7 - - 2,6 - -

Примечание: 1 – Сосновый бор; 2 – Березовый лес; 3 – Разнотравный луг; 4 – Пастбища; 5 – Поле гречихи;
6 – Городской полигон; 7 – Садоводство; 8 – Пойма оби.
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численности, после обыкновенной полевки и мыши-ма-
лютки, и была отнесена к доминантам (13,8%). При этом 
она в пяти из обследованных местообитаний была отне-
сена к группе доминирующих видов, из которых на пас-
тбищах и на лугу являлась лидером по численности. Вы-
сокая смертность молодых особей и взрослых самок 
весной 2010 года, главным образом в луго-полевых лан-
дшафтах, явилась причиной резкого спада численности 
узкочерепной полевки в этом году, в результате чего ее 
участие в составе микротериофауны снизилось до 5,3%. 

Таким образом, в среднем, за весь период исследований, 
узкочерепная полевка является одним из доминантов в ок-
рестностях Бийска, с показателем обилия 10,9% (табл. 6).

По характеру распространения данный вид больше 
предпочитает открытые степные и луговые ландшафты, 
что подтверждается нашими и литературными сведениями 
[11]. Наибольшая численность узкочерепной полевки на-
блюдается на агроценозе (10,7), меньшее ее обилие отме-
чено на пастбищах (8,1). При увеличении растительного 
покрова и древостоя, количество этой полевки уменьша-

Таблица 6. Соотношение доминирующих и второстепенных видов мелких млекопитающих 
в уловах из окрестностей г. Бийска (2009–2010 гг)

Виды
2009 2010 Всего

n % n % n %
Доминанты

обыкновенная полевка
(Microtus arvalis Pallas, 1779)

562 30,1 83 8,5 645 22,7

Мышь-малютка
(Micromys minutus Pallas, 1771)

337 18,1 244 25 581 20,5

Полевая мышь
(Apodemus agrarius Pallas, 1771)

167 9,0 161 16,5 328 11,6

Узкочерепная полевка
(M. gregalis Pallas, 1779)

257 13,8 52 5,3 309 10,9

Субдоминанты
обыкновенная бурозубка
(Sorex araneus Linnaeus, 1758)

117 6,3 54 5,5 171 6,0

Второстепенные
Малая лесная мышь
(A. uralensis Pallas, 1811)

73 3,9 64 6,6 137 4,8

Тундряная бурозубка
(S. tundrensis Merriam, 1900)

70 3,8 52 5,3 122 4,3

Рыжая полевка
(Clethrionomys glareolus Schreber, 1780)

40 2,1 72 7,4 112 3,9

Темная полевка
(M. agrestis Linnaeus, 1761)

44 2,4 58 5,9 102 3,6

Малая бурозубка
(S. minutus Linnaeus, 1766)

53 2,8 43 4,4 96 3,4

Полевка-экономка
(M. oeconomus Pallas, 1776)

42 2,3 25 2,6 67 2,4

Средняя бурозубка
(S. caecutiens Laxmann, 1788)

24 1,3 24 2,5 48 1,7

Лесная мышовка
(Sicista betulina Pallas, 1779)

19 1,0 17 1,7 36 1,3

Красная полевка
(C. rutilus Pallas, 1779)

29 1,6 8 0,8 37 1,3

Степная мышовка
(S. subtilis Pallas, 1773)

15 0,8 15 1,5 30 1,0

Домовая мышь
(Mus musculus Linnaeus, 1758)

14 0,8 3 0,3 17 0,6

Сибирская белозубка
(Crocidura sibirica Dukelsky, 1930)

2 0,1 - - 2 0,07

Водяная кутора
(Neomys fodiens Pennant, 1771)

- - 1 0,1 1 0,03

Биология



118 «Молодой учёный»  .  № 3 (26)   .  Том I  .  Март, 2011  г.

ется, так обычна она на разнотравном лугу (4,2), в бере-
зовом лесу и на полигоне (по 2,6), в сосновом бору (1,9). 
В пойме и садоводстве узкочерепная полевка ловилась в 
единичных количествах (0,2–0,1).

Темная полевка – в окрестностях Бийска занимает в 
целом второстепенное положение, с показателем обилия 
(3,6%). В 2009 году, при высокой численности домини-
рующих видов, суммарная доля данного вида составляла 
(2,4%), но в 2010 году, когда численность большинства 
видов была невысока, обилие темной полевки возросло 
до 5,9%, что позволило отнести ее к субдоминирующим 
видам (табл. 6).

Вид приурочен к лесным биотопам, в которых больше 
предпочитает влажные и затененные места, болотистые 
низины и мелколесье по берегам рек [17]. По нашим 
данным наибольшей численности достигает в более ув-
лажненном березовом лесу (3,0), на разнотравном лугу, 
находящемся на опушке березняка, численность темной 
полевки ниже (2,5), также обычна она в сосновом бору 
(2,0). Изредка эта полевка ловилась на пастбищах и аг-
роценозе (по 0,9), в пойме и садоводстве (0,4–0,2). На 
полигоне бытовых отходов данный вид за два года не от-
мечен. Также как и у рыжей полевки, среднее обилие вида 
возросло в 2010 году (табл. 5), при этом необходимо от-
метить, что основная вспышка численности произошла на 
разнотравном лугу (в 6,8 раз), тогда как в остальных био-
топах количество темной полевки снизилось. Вероятно, 
частично это связано с тем, что неблагоприятные весенние 
условия на пастбищах и полях, вынуждали зверьков рас-
селяться в места, с более благоприятными биотопичес-
кими условиями ранней весной, также нельзя исключать 
и такой факт, как снижение пищевой конкуренции со сто-
роны основных доминирующих видов.

Полевка-экономка – по показателю обилия данный 
вид в окрестностях Бийска занимает второстепенное по-
ложение (2,4%), так в 2009 году его доля составляла 
(2,3%), а в 2010 – 2,6%.

Несмотря на свое второстепенное положение, по-
левка-экономка зарегистрирована нами во всех биотопах, 
из которых наибольшая ее численность отмечена на го-
родском полигоне (4,0). Во всех остальных местообита-
ниях эта полевка редка: в березовом лесу и на лугу (по 
0,7), в сосновом бору (0,4), на агроценозе (0,3), на паст-
бищах, в садоводстве и пойме (по 0,1).

Таким образом, исходя из вышеизложенного, нами, 
за два года исследований в окрестностях Бийска, отме-
чено 24 вида мелких млекопитающих, из которых 8 видов 
относятся к насекомоядным, 15 – к грызунам и 1 вид к 
хищным. В популяциях мелких млекопитающих, учтенных 
ловчими канавками, численно преобладают грызуны – 
84,5%, доля насекомоядных намного ниже – 15,5%.

Максимальная численность мелких млекопитающих 
наблюдается в биотопах с минимальным антропогенным 
прессингом и с богатыми кормовыми и защитными усло-
виями (полигон бытовых отходов и агроценоз). При уве-
личении антропогенной нагрузки и обеднении кормовой 
базы, обилие зверьков, как правило, уменьшается. Воз-
действие со стороны человека (выпас, рекреация, за-
строенность) и неблагоприятные биотопические условия 
(климатические или вызванные деятельностью человека) 
больше влияют на общую численность мелких грызунов 
и насекомоядных, и на количество фоновых видов, чем на 
видовое богатство, которое больше зависит от разнооб-
разия растительных сообществ. Сезонная динамика ко-
личественного состава микротериокомплексов, при срав-
нении по годам, имеет разный вид (рис. 1). В 2009 году, 
она имела двухвершинный характер, то есть в течение се-
зона было два пика численности (в августе и в октябре), 
однако на следующий год, в связи с уменьшением сум-
марного обилия мелких млекопитающих, максимум их 
численности наблюдался только в августе, после кото-
рого количество микромаммалий пошло на спад. Весомый 
вклад в снижение суммарного обилия мелких млекопита-
ющих в 2010 году, внесли: депрессия в популяции обык-
новенной полевки, как основного доминирующего вида, 
вызванная вероятно, эпизоотией в зимнее время, небла-
гоприятные климатические условия в луго-полевых ланд-
шафтах ранней весной, а также весенний пожар на город-
ском полигоне бытовых отходов.

Основу сообществ мелких млекопитающих состав-
ляют четыре ярко выраженных доминанта: обыкновенная 
полевка, мышь-малютка, полевая мышь и узкочерепная 
полевка. Первый вид во всех обследованных биотопах, 
кроме агроценоза, входит в число доминантов, из которых 
в сосновом бору, на городском полигоне, в садоводстве 
и пойме лидирует по численности над всеми остальными 
видами. Мышь-малютка, также является доминантом на 
всех биотопических участках, но при этом больше пред-
почитает открытые травянистые биоценозы, так, она ли-
дирует по обилию в березовом лесу, на разнотравном лугу, 
пастбищах и на полях зерновых. Таким образом, первые 
два вида на всех обследованных территориях, независимо 
от степени антропогенной нагрузки, являются доминан-
тами и занимают первое или второе места по обилию, то 
есть обладают высокой экологической толерантностью. 
Полевая мышь и узкочерепная полевка больше предпо-
читают открытые, слабо преобразованные антропогенной 
деятельностью, ландшафты (разнотравный луг, пастбища 
и агроценоз). В антропогенно трансформированных мес-
тообитаниях (садоводство и пойма), данные виды редки и 
занимают второстепенное положение в сообществах.
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Э к О Л О Г И Я

Изменения морфологических и физиолого-биохимических показателей хвои 
сосны обыкновенной в условиях аэротехногенного загрязнения

Кизеев А.Н., кандидат биологических наук, научный сотрудник
Учреждение Российской академии наук Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН

Введение

В последнее время серьезной научной проблемой яв-
ляется влияние промышленных выбросов на состояние 
бореальных лесов Кольского полуострова. В районах го-
родов Мончегорск – Полярные Зори – Кандалакша про-
исходит комплексное воздействие на окружающую среду 
различных видов загрязнений [7].

Сосна обыкновенная является одной из основных ле-
сообразующих пород на Кольском Севере. Для того чтобы 
дать правильную оценку и прогноз существования дре-
востоев в зоне влияния крупных промышленных пред-
приятий, необходимо знать механизмы воздействия по-
лютантов на ассимиляционный аппарат сосны, которая 
отличается высокой чувствительностью к загрязнениям 
окружающей среды.

Исследованию влияния различных загрязнителей на 
ассимиляционные органы хвойных деревьев в условиях 
Кольского полуострова в течение многих лет уделялось 
достаточное, на наш взгляд, внимание [6,11,17,21], од-
нако сведений касающихся комплексного воздействия на 
растительность различных видов загрязнений и малых доз 
радиации на сегодняшний день крайне мало [7].

Для оценки стрессового воздействия на листья рас-
тений широко используются морфологические (наличие 
хлорозов и некрозов, изменения длины и массы листьев) 
и физиолого-биохимические (оводненность, пигмен-
тный состав) методы. В последнее время особую акту-
альность приобрел метод оценки устойчивости развития, 
основанный на измерении флуктуирующей асимметрии. 
Под флуктуирующей асимметрией понимается случайное 
небольшое отклонение от симметрии по любому при-
знаку двусторонне симметричного организма (органа) 
[3]. Флуктуирующая асимметрия с одной стороны, может 
быть использована для оценки стрессового воздействия 
внешней среды на живые организмы, а с другой сто-
роны отражает способность различных видов переносить 
стрессовые воздействия без вреда для себя и своего по-
томства [5].

Метод флуктуирующей асимметрии широко применя-
ется в россии и за рубежом. Его используют как для изу-
чения гомеостаза развития популяций растений и жи-
вотных урбанизированных территорий и заповедников, 

так и в условиях загрязнения природной среды [1,9,4–
5,23–26]. Под давлением стрессовых факторов проис-
ходит ослабление гомеостатических механизмов, что на 
морфологическом уровне выражается в повышении асим-
метрии листового аппарата. В настоящее время тер-
ритория Севера интенсивно осваивается. Поэтому ис-
следования антропогенной трансформации структуры и 
функций лесных биогеоценозов сохраняют актуальность. 
Целью данной работы явилось изучение изменения мор-
фологических и физиолого-биохимических показателей 
хвои сосны обыкновенной под действием химического и 
радиационного факторов.

Объекты и методы

Объектом исследований послужила двухлетняя хвоя 
сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), – одной из 
главных лесообразующих пород на Кольском полуос-
трове. Отбор растительных образцов проводили в те-
чение 2007–2010 г.г. ежемесячно (с июня по сентябрь) 
в соответствии с общими требованиями к отбору проб 
[20], на стационарных пробных площадках, представля-
ющих собой сосняки кустарничково-лишайниковые V и 
Vа класса бонитета, произрастающие на подзолистых Al-
Fe-гумусовых почвах [16,19]. Площадки были приуро-
чены: к 30-километровой зоне действия Кольской АЭС (г. 
Полярные Зори), а также к зонам влияния медно-никеле-
вого комбината «Североникель» (г. Мончегорск) и ОАО 
«КАЗ-СУАЛ» (алюминиевый завод, г. Кандалакша). Все 
пробные площадки находятся в сходных климатических 
условиях. Древесная растительность на данных площадках 
типизирована в зависимости от степени ее повреждения 
выбросами комбината «Североникель» (табл. 1).

Пробы хвои отбирали из верхней третьей части кроны. 
В хвое сосны определяли содержание химических эле-
ментов (мг/кг абсолютно сухого веса – АСВ). Концен-
трации Ni, Cu, Co, Fe, Pb, Zn и Mn находили методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии [11]. Фторид-
ионы определяли потенциометрически [18]. Содержание 
в хвое наиболее радиотоксичных нуклидов природного 
(226Ra, 232Th, 238U, 7Be, 40K, и др.) и техногенного (134, 137Cs, 
90Sr и др.) происхождения (Бк/кг) определяли гамма-
спектрометрическим и радиохимическим методами [7,13].
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Исследование флуктуирующей асимметрии (ФА) хвои 
сосны проводили по методике М.В. Козлова [24,26]. На 
каждой пробной площадке исследовалось по 10 пар хвои с 
6–10 деревьев (объем анализируемой выборки на каждой 
площадке составил 240–400 пар хвои). Хвою классифи-
цировали по степени повреждения (наличие хлорозов 
и некрозов), определяли длину и массу [21], и измеряли 
различие между длиной двух игл в паре под бинокулярной 
лупой с помощью окулярмикрометра. Индекс флуктуиру-
ющей асимметрии (ИФА) вычислялся по следующей фор-
муле [22, 24, 26]:

ИФА = 2 * [WL – WR] / (WL + WR),
где:
WL – длина одной иглы в паре,
WR – длина другой иглы в паре.
В числителе разность берется по модулю (абсолютной 

величине). В хвое сосны также определяли оводненность 
и содержание пигментов. Оводненность хвои находили 
термовесовым способом, высушивая растительный ма-
териал до АСВ при 105°С [14]. Количественное опреде-
ление содержания хлорофиллов и каротиноидов в хвое 
проводили в общей спиртовой вытяжке по модифициро-
ванной методике Нибома [10]. Концентрацию пигментов 
измеряли на спектрофотометре CФ-26 и рассчитывали 

по стандартным формулам для 96% этанола [28].

Результаты и обсуждение

В результате проведенных исследований было установ-
лено, что концентрации тяжелых металлов в хвое сосны 
варьировали на разных пробных площадках (табл. 2).

Максимальные концентрации Ni, Cu, Co, Fe и Pb в 
хвое были отмечены вблизи г. Мончегорска (площадки 
1–2). При этом повышенная концентрация Zn в хвое 
была обнаружена значительно южнее – на площадке 3, 
несмотря на то, что его главным источником также явля-
ется комбинат «Североникель». Максимальная концент-
рация Mn в хвое отмечена вблизи Кандалакшского алю-
миниевого завода (КАЗ) (площадка 6). Накопление в хвое 
главных составляющих промышленных выбросов КАЗа – 
F и Al максимально в непосредственной близости от дан-
ного предприятия (площадка 6), и уменьшается с рассто-
янием от него.

Естественный радиационный фон на территории Коль-
ского полуострова находится в пределах от 10 до 20 мкр/ч 
(2 мкЗв/год), что не превышает МЭД для населения на 
открытой местности (0.2 мкЗв/ч), и соответствует облу-
чению населения от природных источников [15]. Мощ-
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Таблица 1. Местоположение стационарных пробных площадок в сосновых лесах 
центральной части Кольского полуострова

№№
пробных

площадок

Координаты
площадки

Район
расположения

площадки

Расстояние, км Тип
состояния

леса*
от комбината 

«Северо-
никель»

от
КАЭС

от КАЗ – 
СУАЛ

1 67°50' 32°47' г. Мончегорск 9 45 74 ТП

2 67°49' 32°46' 11 43 72 ТР

3 67°38' 32°42' р. Чуна 32 23 51 ИД

4 67°32' 32°19' р. Пиренга 48 11 39
5 67°22' 32°26' г. Полярные Зори 63 10 21 НД

6 67°21' 32°25' г. Кандалакша 77 24 7

Примечание. *ТП – техногенная пустошь с единичными живыми деревьями; ТР – стадия техногенного редколесья; ИД – 
стадия интенсивной дефолиации; НД – стадия начальной дефолиации [11].

Таблица 2. Содержание химических элементов в хвое сосны обыкновенной 
в исследуемом градиенте техногенного загрязнения, мг/кг АСВ

Пробные  
площадки

Ni Cu Co Fe Pb Zn Mn F Al

1 141 62 4.6 86 3.8 15 111 3 252
2 139 58 4.6 79 3.6 16 164 4 263
3 27 14 0.8 75 1.1 45 717 8 290
4 5 5 0.2 62 0.3 43 820 9 300
5 4 5 0.2 62 0.3 31 870 20 300
6 3 4 0.2 58 0.2 28 966 27 344
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ность экспозиционной дозы на поверхности сырой и воз-
душно-сухой массы растительных образцов составляет 
0.15 мкЗв/ч [7–8].

Хвоя сосны обыкновенной содержала естественные 
радионуклиды рядов урана-238 (238U, 226Ra и 214Pb), и 
тория-232 (232Th, 228Ac, 212Bi и 208Tl), а также 7Be и 40K. 
Из техногенных радионуклидов в измеримых количествах 
был обнаружен 137Cs, другие техногенные радионуклиды 
(22Na, 60Co, 106Ru, 133Ba, 140La) отсутствовали (табл. 3).

Основным источником поступления радиоактивных 
элементов рядов урана-238 и тория-232 в хвою сосны в 
исследуемых районах может служить почва, в которую 
они попадают из почвообразующих пород и грунтовых 
вод, хотя возможно и атмосферное поступление этих ра-
дионуклидов. радионуклид космического происхождения 
7Be поступает в хвою, главным образом, из стратосферы 
вместе с воздушными массами, атмосферными осадками и 
аэрозолями. В большом количестве в хвое содержится ес-
тественный радионуклид 40K, который является неотъем-
лемым элементом в биологических объектах.

Накопление 137Cs хвоей может быть связано, в ос-
новном, с естественным круговоротом продуктов деления, 
поступивших в атмосферу и почву от испытаний ядерного 
оружия, проводившихся ранее на полигонах планеты, а 
также вследствие глобального загрязнения атмосферы 
выбросами Чернобыльской АЭС. Повышенное накоп-
ление этого радионуклида в хвое сосны возможно, связано 
с интенсивным закислением центральной части Кольского 
полуострова выбросами комбината «Североникель», 
вследствие чего увеличивается подвижность 137Cs в почве, 
и происходит его интенсивная миграция в надземные ор-
ганы растений.

Содержание радионуклидов в хвое сосны варьировало 
на разных пробных площадках. Максимальное содер-
жание 238U, 226Ra, 232Th, 208Tl, 7Be, 40K и 137Cs было обнару-
жено на площадке 4 (район р. Пиренга) (табл. 3). Макси-
мальное содержание 214Pb обнаружено вблизи комбината 
«Североникель» (площадка 1), а повышенное содержание 
228Ac и 212Bi было отмечено на площадке 3 (табл. 3).

ранее нами было показано, что по мере приближения 
к комбинату «Североникель» содержание Ni в хвое сосны 
от 1.5 до 75 раз, Cu от 2 до 30 раз, и Co от 1.5 до 20 раз 
выше, по сравнению с фоновыми условиями [7]. Вблизи 

комбината (площадки 1 и 2) отмечены визуальные пов-
реждения хвои сосны: появление точечности, некрозы 
(в среднем до 20–25%), изменение окраски хвои (от зе-
леной до светло-зеленой). Такие признаки характеризуют 
хвою сосны как слабо поврежденную (2 класс жизненного 
состояния по классификации В.Т. Ярмишко) [21]. У сосны 
обыкновенной также отмечалась деформация ствола, 
веток и кроны. По мере удаления от комбината интенсив-
ность некрозообразования хвои составляет до 10%, цвет 
хвои зеленый, со светло-зелеными кончиками, что оцени-
вается как здоровое состояние хвои (1 класс жизненного 
состояния). Улучшение состояния хвои свидетельствует о 
снижении степени негативного воздействия на нее со сто-
роны тяжелых металлов (Ni, Cu, Co, Fe и Pb), выбрасы-
ваемых комбинатом «Североникель».

Длина и масса хвои имеют однонаправленный ха-
рактер распределения, с минимальными значениями у 
сильно ослабленных особей, произрастающих в техно-
генных пустошах комбината «Североникель» (площадка 
1), и последовательным увеличением этих показателей с 
возрастающим расстоянием от источника промышленных 
выбросов (рис. 1).

Такие изменения длины и массы хвои, по-видимому, 
определяются степенью накопления в ней поллютантов, 
выбрасываемых комбинатом, воздействие которых на 
хвою заключается в подавлении ее ростовых процессов.

Величина ФА имеет максимальные значения вблизи 
комбината «Североникель» (площадка 1) (рис. 2).

Значительное увеличение ФА в окрестностях медно-
никелевого комбината может являться неспецифической 
реакцией сосны на стрессовое воздействие. По мере уда-
ления от комбината величина ФА уменьшается, и имеет 
минимальные значения на 5 площадке (рис. 2). На-
ибольшая разница в длине парной хвои (асимметрия) вы-
явлена на площадке 1 (0.2 мм), что в два раза превышает 
значения на остальных пробных площадках (0.1 мм). Уро-
вень ФА вблизи г. Мончегорска превышает аналогичный 
показатель на других площадках на 30–40%.

Полученные нами данные подтверждают результаты 
аналогичных исследований, проведенных ранее М.В. Коз-
ловым и П. Ниемелой [24], а также Н.В. Василевской и 
Ю.М. Тумаровой [1], в окрестностях г. Мончегорска, ко-
торые показали, что по мере приближения к источнику 

Таблица 3. Содержание природных и техногенных радионуклидов в хвое сосны обыкновенной в исследуемом 
градиенте техногенного загрязнения, Бк/кг АСВ

Пробные  
площадки

238U 226Ra 214Pb 232Th 228Ac 212Bi 208Tl 7Be 40K 137Cs

1 2.6 4.2 32 7 5 3.2 2.5 15 39 1.6
2 2.6 2.7 8.5 3.8 2 1.2 1.3 9 27 1.6
3 3 7.5 4.4 2.8 18 13 1.7 23 42 1.3
4 3.3 8.7 3.6 7.3 11 3.2 3.3 28 53 3.4
5 1.2 1.3 2.1 6.4 3 1.2 1.3 23 35 1.5
6 1.6 2.6 1.2 3.7 4 1.5 1.7 25 23 1.7
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загрязнения ФА хвои сосны обыкновенной возрастала. 
Величина ФА не зависит от возраста деревьев, ни от по-
ложения ветви в кроне, но возрастает с увеличением по-
рядка ветвления.

Вблизи КАЗа (площадка 6) величина ФА увеличива-
ется (рис. 2), несмотря на то, что в целом длина и масса 
здесь максимальны (рис. 1). Это может свидетельствовать 
о стрессовом воздействии на хвою сосны обыкновенной 
под действием соединений F и Al, выбрасываемых алю-
миниевым заводом. Установлено, что содержание F и Al 
в хвое сосны на данной площадке на порядок выше содер-
жания этих элементов, по сравнению с фоновыми усло-
виями [7]. Уровень ФА вблизи алюминиевого завода пре-
вышает аналогичный показатель на площадках 4 и 5 на 
10–20%.

Содержание воды в хвое сосны изменялось на разных 
пробных площадках. Максимальное содержание воды в хвое 
было отмечено на площадке 4 (район р. Пиренга) (рис. 3).

Увеличение оводненности хвои сосны в районе р. Пи-
ренга, сопровождаемое максимальным накоплением в 
ней природных и техногенных радионуклидов, возможно, 
усиливает развитие внутриклеточных процессов свобод-
норадикального окисления. По мере приближения к ком-
бинату «Североникель» и КАЗу содержание воды в хвое 
уменьшалось, что может быть связано со снижением во-
доудерживающей способности коллоидов протоплазмы в 
условиях возрастающего техногенного стресса.

Содержание в хвое сосны суммы хлорофиллов и ка-
ротиноидов также изменялось на разных пробных пло-
щадках (рис. 4).
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Рис. 1. Изменчивость длины и массы хвои сосны обыкновенной в исследуемом градиенте 
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Рис. 2. Изменчивость ФА хвои сосны обыкновенной в исследуемом градиенте техногенного загрязнения
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В непосредственной близости от комбината «Севе-
роникель» (площадка 1) содержание пигментов в хвое 
было понижено, что может являться результатом ин-
гибирования их синтеза высокими концентрациями тя-
желых металлов с одной стороны, и окислительной де-
градации по свободнорадикальному механизму с другой. 
При этом максимальное содержание пигментов было 
установлено вблизи г. Мончегорска (площадка 2), и 
вблизи КАЗа (площадка 6), что, вероятно, является 
следствием неспецифической адаптивной реакции рас-
тения на действие аэротехногенных выбросов комби-
ната «Североникель» и алюминиевого завода. Мини-
мальное содержание пигментов было обнаружено в 
районе р. Пиренга (площадка 4). Снижению содержания 
хлорофиллов и каротиноидов в хвое на 4 площадке, ве-

роятно, способствовало усиление окислительных про-
цессов в хвое, под действием повышенного накопления 
в ней радионуклидов.

При этом в хвое на площадке 4 в основном изменялось 
содержание хлорофилла a, тогда как содержание хлоро-
филла b существенно изменялось на площадке 5 (рис. 5).

Уменьшение соотношения хлорофилла a к хлорофиллу 
b вблизи г. Мончегорска (площадка 1), в районе р. Пи-
ренга (площадка 4) и вблизи КАЗа (площадка 6) (рис. 6) 
свидетельствует об адаптивных перестройках фотосин-
тезирующего аппарата сосны, только на более высоком 
уровне – ультраструктуры хлоропластов, указывая на 
увеличение содержания в них гранальных структур [27], 
что является хорошо известной адаптивной реакцией у 
растений.
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Рис. 3. Изменчивость содержания воды в хвое сосны обыкновенной в исследуемом градиенте 
техногенного загрязнения
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Повышенное соотношение каротиноидов к хлоро-
филлам было обнаружено на площадках 2, 4 и 6 (рис. 6). 
Это, по-видимому, является результатом усиления про-
текторной функции желтых пигментов, ингибирующих 
процессы перекисного окисления липидов в листовых 
тканях под действием поллютантов, поскольку известно, 
что каротиноиды выполняют функции защитных соеди-
нений (антиоксидантов) по отношению к хлорофиллам в 
условиях, способствующих интенсивному радикалообора-
зованию, в т.ч. под действием радиоактивного излучения 
[2,12].

Таким образом, можно предполагать, что исследо-
ванные нами показатели – длина и масса хвои, величина 
ФА, оводненность и содержание пигментов в различной 
степени зависят от воздействия техногенного фактора. 

ФА хвои в значительной степени изменяется под воздейс-
твием тяжелых металлов, фтора и алюминия. Длина и 
масса хвои также зависят от действия на хвою тяжелых 
металлов. Оводненность хвои и содержание в ней пиг-
ментов, возможно, изменяются не только в результате 
воздействия на хвою рассматриваемых поллютантов, но и 
зависят от воздействия на нее радионуклидов.

Заключение

В результате проведенных исследований были выяв-
лены особенности пространственной изменчивости на-
копления поллютантов в хвое сосны обыкновенной. Мак-
симальное содержание Ni, Cu, Co, Fe и Pb отмечено 
вблизи комбината «Североникель», а максимальное со-
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держание F и Al – вблизи КАЗа. С увеличением рассто-
яния от этих предприятий концентрации этих элементов в 
хвое сосны уменьшаются.

Повышенное накопление природных и техногенных 
радионуклидов (238U, 226Ra, 232Th, 208Tl, 7Be, 40K и 137Cs) в 
хвое сосны отмечено в районе р. Пиренга.

По мере приближения к металлургическим предпри-
ятиям величина ФА увеличивается. Вблизи медно-нике-
левого комбината высокий уровень нарушения ФА соче-
тается с визуальными повреждениями хвои, минимальной 
длиной и массой.

Выявлены особенности пространственной изменчи-
вости содержания пигментов и воды в хвое сосны в рас-
сматриваемом градиенте техногенного загрязнения. 
Вблизи металлургических предприятий содержание воды 
и количество хлорофиллов и каротиноидов в хвое пони-

жено. Величина соотношения между хлорофиллами a и 
b также имеет низкие значения, а соотношение хлоро-
филлов к каротиноидам в этих условиях, наоборот, воз-
растает.

В условиях повышенного накопления хвоей радионук-
лидов (район р. Пиренга) отмечена высокая оводненность 
растительных тканей, сопряженная с пониженным содер-
жанием пигментов, низкими величинами соотношения 
между хлорофиллами a и b, и повышенным отношением 
каротиноидов к хлорофиллам.

Исследованные морфологические показатели (длина и 
масса, ФА хвои) зависят в основном от выбросов метал-
лургических предприятий, тогда как физиолого-биохими-
ческие показатели (оводненность хвои и содержание в ней 
пигментов) могут зависеть от воздействия на хвою сосны 
природных и техногенных радионуклидов.
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Г е O Г р а Ф И Я

Физико-географические и социально-экономические предпосылки развития 
туризма в Армении (на примере области Котайк)

Абрамян М.А., аспирант
Российский государственный университет туризма и сервиса (Ереванский филиал)

В настоящее время, когда туризм в республке Армения 
объявлен одним из главных направлений экономики, 

вопрос изучения и оценки физико-географических и со-
циально-экономических предпосылок, существующих в 
разных областях республики становится актуальным. С 
этой точки зрения особый интерес представляет собой об-
ласть Котайк, который является единственной внутренней 
областью Армении. В этой области предпосылками раз-
вития туризма являются природные и историко-архитек-
турные памятники, разнообразие климатических условий, 
вулканические и эрозионные формы рельефа, горно-
степной, степной, субальпийский и альпийский своеоб-
разные ландшафты, минеральные источники Арзни, Бжни 
и Анкавана, широкая сеть домов отдыха, гостиниц и ла-
герей в Мармарике, Цахкадзоре, Анкаване, Арзни, Агве-
ране, Агавнадзоре. Область Котайк имеет благоприятное 
географическое положение, которое дает возможность с 
помощью главных магистралей поддерживать связь с вне-
шним миром, туристическими нитями, имеющими важное 
значение для республики.

Я считаю, что для повышения эффективности развития 
туризма в области Котайк необходимо научно обосновать 
сочетание вышеперечисленных физико-географических 
и социально-экономических предпосылок, с высоким 
уровнем обслуживания и гибкой рыночной политикой.

Сегодня главным туристическим центром области Ко-
тайк являются историко-архитектурные памятники Гехар-
даванка и Гарни, которые должны стать основой для рас-
ширения и развития туризма в республике Армения. Среди 
достопримечательностей Армении крепость в Гарни явля-
ется наиболее популярным, полноценно представляющим 
архитектурно-строительную культуру Армении античной 
эпохи, ее историю (IV в. до н.э. – III в. н.э.). Сооружения 
крепости Гарни удачно вписаны в окружающую природу. 
Внутри крепостных стен существовал архитектурный ан-
самбль, состоявший из храма, дворца и царской бани.

Композиционным центром ансамбля является укра-
шенный колоннадой храм, главный фасад которого об-
ращен к центральному входу в крепость. Храм был 
построен во второй половине I века н.э. и посвящен язы-
ческому божеству, богу солнца Митре. Храм стоит на вы-
сокой платформе длиной около 15 и шириной около 11 
метров. Храм был разрушен сильным землетрясением в 

1679 года и был восстановлен в 1975 году. Храм выполнен 
в эллинистических архитектурных формах, однако в нем 
нашли отражение и местные традиции.

Другим значительным по художественному досто-
инству и размерам сооружением (около 15х40м) был 
двухэтажный дворец, находящийся к западу от храма. Его 
южная часть – (парадный зал) представляет собой вы-
тянутое помещение, перекрытие нижнего этажа кото-
рого опиралось на восемь квадратных столбов, располо-
женных на природной оси.

Сооруженное в III веке здание бани включало пять по-
мещений различного назначения. Первая комната слу-
жила раздевальней, вторая – купальней с холодной, 
третья – с теплой и четвертая – с горячей водой. Здесь 
был резервуар для воды с топочным отделением в подвале. 
Полы из обожженных кирпичей опирались на круглые 
столбы и обогревались снизу горячим воздухом с дымом, 
поступавшим в подполье из топки.

Особенно интересна мягкая по колориту мозаика пола 
раздевальни, датируемая III-VI веками. Сюжет мозаики 
(площадь 2,9х3,1м) заимствован из греческой мифо-
логии. Своеобразна трактовка человеческих фигур, изоб-
раженных с лицами восточного типа. Интересна греческая 
надпись над головами богов: «Потрудитесь, ничего не по-
лучив».

Научное значение и художественные достоинства уни-
кальных памятников Гарни давно вышли из национальных 
рамок.

Область Котайка обхватывает южные склоны Пам-
бакского хребта, ветви Гегамского хребта, Цахкуняцкий 
хребет и его ветвь Техенис, холмисто-волнистые плато 
Котайк и Егвард, минеральные воды Арзни, Бжни и Ан-
кавана, долины и каньоны рек раздан, Мармарик и Азат 
со своеобразным базальтовыми столбами. В этой области 
находятся также олимпийский спортивный комплекс в 
с. Цахкадзор и историко-культурные памятники разных 
эпох (базилика Егварда – V в., Майраванк – VII в., Пт-
хнаванк – V–VII вв., Гехардаванк – ХII в., Кечарис – 
ХI в.). Эти памятники должны сочетаться как физико-
географические, культурные и социально-экономические 
предпосылки развития туризма.

Из вышеперечисленных достопримечательностей 
большой интерес представляют каньоны рек Азат и 
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раздан, которые простираются в центральной части об-
ласти. Гарнийское ущелье /каньон/, по которому течет 
р. Азат, необычайно красиво. Его глубина у села Гарни 
составляет 150–200м. Здесь обнажаются так называ-
емые столбчатые лавы. Это настоящее чудо природы: 
будто мощная рука прикрепила к стенкам каньона ги-
гантские каменные карандаши самой разнообразной 
формы: шести-, пяти-, четырехгранные. Отдельные 
участки получили интересные названия: «мостовая ги-
гантов», «морские волны», «амфитеатр», «органные 
трубы» и т.д. Эта потрясающая природная колоннада 
из пяти- и шестигранных базальтовых столбов стомет-
ровой высоты является чудом Гарнийского ущелья. река 
Азат, пропилившая застывшие лавовые потоки, открыла 
людям красивейшие создания древних вулканических 
сил. Совершенно неповторимые, они заставляют пора-
жаться многообразию форм и некой высшей творческой 
фантазии Вселенной.

В ущелье реки Азат, в окрестностях села Гарни, рас-
положены несколько памятников материальной культуры, 
среди которых известны пещера Ахчкаберд /Девичья кре-
пость/ (XVI в.), средневековый одноарочный мост (XI–
XII вв.) и крепость Сеханасар.

Ахчкаберд представляет из себя пещеру, у входа ко-
торой возведена стена из базальтовых камней. Она раз-
положена на правом борту каньона реки Азат, под ска-
лами. В стене оставлена амбразура для пользования 
огнестрельным оружием. Эта стена была возведена во 
время непрерывных набегов турок и персов, когда насе-
ление Гарни скрылось в пещерах ближайших ущелий, о 
чем сохранились свидетельста у армянских историков. Со 
скалы из пещеры вытекает ключевая вода, которой поль-
зовались жители, скрывавшиеся в этой пещере.

Одноарочный мост через реку Гохт, по всей вероят-
ности, был построен в XI–XII вв. на дороге, ведущей к 
монастырю Авуц-Тар. Длина моста составляет 10м, а ши-
рина 3м. Он неоднократно восстанавливался, последний 
раз мост был реставрирован в1938г.

Крепость Сеханасар расположена на мысе, образо-
ванном ущельями реки Азат и ее правым притоком Гохт. 
Мыс имеет треугольную форму и расположен намного 
ниже, чем Гарнийское плато, так и холмы на северном 
борту р.Азат, с которых спускались к этому мысу, защи-
щенному двумя линиями стен «циклопического» типа. 
Позднее, в XVI–XVII вв., эти стены были восстановлены 
и сложены из необработанных камней. В этой необычной 
крепости ютилось население при набегах иноземных гра-
бителей.

Во многих поселениях области есть церкви и примеча-
тельные хачкары, которые тоже могут привлечь внимание 
туристов.

Известно, что человек может организовать полно-
ценный отдых, восстанавливать свои силы и здоровье не 
только используя природные рекреационные ресурсы, но 
и посещая музеи, театры, обозревая историко-архитек-
турные монументы, памятники, монашеские комплексы, 

имеющие историю тысячелетней давности и представля-
ющие большой интерес.

С этой точки зрения, область Котайк можно отнести к 
числу тех немногочисленных областей, которые выделя-
ются значительным потенциалом физико-географических 
и социально-экономических предпосылок, способству-
ющих развитию туризма.

Если к этому прибавить еще и чистый горный воздух, 
наличие лесов, заснеженные горные выси, альпийские 
луга, обилие солнечной энергии, расположение области 
в центральной части Армении, средние высоты терри-
тории (900–2500м), сезонные колебания температуры, 
оздоровительное хозяйство и наличие благоустроенных 
магистралей, то область Котайк, действительно, имеет 
благоприятные предпосылки для развития туризма и ор-
ганизации полноценного отдыха [1, с.16].

Практическое значение имеют источники Арзни, Бжни 
и Анкавана, вода которых широко используется как в ка-
честве питьевой, так и для лечебных целей внутреннего и 
наружного применения.

Самые давние сведения об использовании мине-
ральных вод в Армении можно найти у Степаноса Орбе-
ляна (XIII в.) – минеральные воды Джермук и Гевонда 
Алишана (XIХ в.) – минеральне воды Арзни, где в 1929 
году открылась вторая здравница республики [2, с.25].

В области Котайк можно развивать несколько видов 
туризма – научно-познавательный, оздоровительный, 
приключенческий, спортивный, культурный, экстре-
мальный, коотрые внесут качественные изменения в хо-
зяйство области.

В течение довольно короткого времени в области мо-
дернизировалась концепция туристического бизнеса, 
прояснилась программная политика развития туристи-
ческих инфраструктур (гостиницы, дома отдыха, мотели и 
т.д.), соответствующих международным стандартам.

Благоустроились и отремонтировались автомагист-
рали республиканского назначения, были созданы бла-
гоприятные условия для туристов, занимающихся автоту-
ризмом, экотуризмом и спортивным туризмом. Серьезные 
качественные и количественные изменения произошли 
для обобщения рекреационных и туристических ресурсов, 
их оптимального и упорядоченного употребления и повы-
шения их продуктивности в области Котайк.

В результате, из года в год увеличивается число ту-
ристов, посещающих область Котайк, что в условиях ны-
нешнего финансово-экономического кризиса является 
серьезным стимулом для привлечения дополнительных 
финансовых средств и позволяет частично решать про-
блемы занятости местного населения [3, с.18].

Область Котайк занимает площадь в 2089 кв. км и 
имеет около 275 тыс. населения. В 62 деревнях области 
можно также развить один из развивающихся направ-
лений туризма – деревенский туризм.

Туристы могут посещать деревни маленькими груп-
пами. Каждый регион имеет традиоционные типы хозяйс-
твенной деятельности, промыслы, этно-культурные осо-

Гeография



130 «Молодой учёный»  .  № 3 (26)   .  Том I  .  Март, 2011  г.

бенности, образ жизни, интересные традиции, обряды. 
Туристы могут познакомиться с колоритом, познавать 
древности и особенности местности.

Семь городов области (раздан, Абовян, Цахкадзор, 
Чаренцаван, Бюрегаван, Егвард, Нор Ачн) также можно 
включить в туристическую сферу, учитывая их потенциал 
для отдельных направлений туризма. Например, Цах-
кадзор целесообразно использовать для спортивного и 
оздоровительного туризма, раздан и Чаренцаван – для 
бизнес туризма, Абовян, Нор Ачн и Егвард – для научно-
познавательного и культурного туризма.

В связи со сказанным, становится совершенно оче-
видным, что область Котайк со своими разнообразными 
физико-географическими и социально-экономическими 
предпосылками и возможностями развития разных видов 
туризма имеет большой туристический потенциал, раз-
витию которого могут способствовать оптимально органи-
зованный и обоснованный сервис, база информационных 
материалов с учетом принципов охраны и рационального 
использования природы в соответствии с экологическими 
нормами и параметрами во избежение деградации уни-
кальной экосисте
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Трансформация АТД Центрального экономического района Якутии  
в 1960–1980-е гг.

Присяжная Л.С., заведующая лабораторией
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск)

На рубеже 1950–1960-х годов в развитии производи-
тельных сил Якутской АССр наметился новый этап. 

Главное направление специализации Якутии в общесо-
юзной экономике – как важного горнорудного района 
страны – приобретает теперь ещё большее значение. 
Территория республики становится зоной интенсивного 
и небывалого, по масштабам, индустриального освоения, 
продолжавшегося более трёх десятилетий.

В соответствии с дальнейшим развитием экономики 
республики происходили изменения в её администра-
тивно-территориальном устройстве. Географические ас-
пекты связи хозяйственного развития республики и из-
менений в административно-территориальном делении 
лучше рассмотреть по экономическим районам. В данной 
статье мы остановимся на Центральном экономическом 
районе Якутии.

Центральный экономический район Якутии включает 
наибольшее число административных районов (табл. 1). 
район занимает значительную часть долины р. Лена и ни-
зовья её крупнейших притоков рек Вилюй, Алдан, Амга, 
имеющих благоприятные условия для развития сельского 
хозяйства.

Центральный район устойчиво и с большим отрывом 
занимает 1 место по численности населения. К 1986 году 
его численность населения достигла 404,9 тысяч человек, 
что составило 40,1% населения республики. Основную 
долю составило городское население – 63,5%, сель-
ское – 36,5%.

рассматриваемый район является крупным цен-
тром обрабатывающей промышленности. Здесь создан 

мощный комплекс по производству строительных мате-
риалов (Мохсоголлох, Покровск, Якутск, Марха, Бестях). 
Это также ведущий сельскохозяйственный район. Из от-
раслей добывающей промышленности здесь представ-
лены угольная и газодобывающая. Открытие геологами в 
1956 году Лено-Вилюйской газоносной провинции поло-
жило начало созданию на территории республики новой 
отрасли промышленности – газодобывающей. Освоение 
Усть-Вилюйского месторождения газа и строительство 
первого газопровода Промышленный – Якутск – Пок-
ровск началось в годы семилетки (1959–1965 гг.).

Первая очередь этого газопровода, протяжённостью 
410 км, была введена в эксплуатацию к концу 1967 года. 
Валовая добыча газа уже в 1968 году составила 47,1 млн. 
куб. м, а в 1970 году – 184,3 млн. куб. м. В результате, в 
годы восьмой пятилетки началось практическое исполь-
зование природного газа в народном хозяйстве респуб-
лики.

В первую очередь на газовое топливо перешли про-
мышленные предприятия г. Якутска, Покровского про-
мышленного комплекса и прилегающих к магистраль-
ному газопроводу населённых пунктов. Природный газ 
начал использоваться в качестве энергетического топ-
лива. В январе 1968 года на Якутской центральной элек-
тростанции был введён в эксплуатацию котёл на газовом 
топливе. Мощность её, за счёт перевода на газ, увели-
чилась до 27,5 тыс. квт. Кроме того, в Якутске началось 
строительство Якутской ГрЭС на газотурбинных агре-
гатах. В начале 1970 года строители и монтажники Якут-
ской ГрЭС досрочно ввели в действие первую газовую 
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турбину. В ноябре дала ток вторая газотурбинная уста-
новка. Мощность двух газотурбинных агрегатов Якутской 
ГрЭС составила 50 тыс. квт. Якутская ГрЭС – первая в 
СССр крупная электростанция на природном газе.

Лёгкая промышленность Центрального района об-
рела поистине республиканское значение. Якутский ко-
жевенно-обувной комбинат, швейные и ювелирные фаб-
рики г. Якутск, отдельные цеха лёгкой промышленности 
в административных районах центральной Якутии были 
созданы как с целью более полного использования сво-
бодных, особенно женских, трудовых ресурсов, так и с 
целью максимального использования местного сырья.

Пищевая промышленность развивается на базе сырья, 
в основном, своего района. Главными отраслями яв-
ляются: мясоперерабатывающая, молочная и рыбная. 
Предприятия пищевой промышленности работают, в ос-
новном, на сельскохозяйственном сырье, поступающем из 
соседних районов.

В годы восьмой пятилетки интенсивно развивались 
отрасли лёгкой и пищевой промышленности. Были вве-
дены в эксплуатацию молокозавод в г. Якутск, механизи-
рованные убойные пункты в посёлке Марха и селе Майя, 
цехи безалкогольных напитков в г. Якутск, реконструиро-
ваны и расширены кожевенно-обувной комбинат, мака-
ронно-кондитерская и мебельная фабрики в г. Якутск, на-
чалось строительство завода по розливу виноградных вин 
в г. Якутск.

Промышленность строительных материалов и конс-
трукций создана в Якутии как раз за рассматриваемый 
20-летний период. Особенно быстро она стала разви-
ваться со строительством в 1971 году цементного завода 
в п. Мохсоголлох мощностью 200 тысяч тонн в год – пер-
венец, новой для Якутии, цементной отрасли промышлен-
ности.

Как следствие, в эти годы укрепилась материально-
техническая база предприятий местной промышленности. 
В Якутске введено в эксплуатацию новое здание Якут-
ской швейной фабрики, завод по розливу вин, варочный 
цех Якутского пивоваренного завода и сувенирная фаб-
рика «Сардана».

Город Якутск является крупным центром металлооб-
работки. Действуют Жатайский судостроительный и су-
доремонтный завод и завод по ремонту землеройной тех-
ники. Также было начато строительство авторемонтного 
завода.

В г. Якутск начинается сооружение домостроительного 
комбината (ДСК) мощностью 150 тыс. кв. м. жилья в год.

Важной задачей становится интенсивное освоение 
энергетических углей Кангаласского месторождения, на 
базе которого предполагалось строительство брикетной 
фабрики и начало реконструкции разреза.

Издавна район является главным сельскохозяйс-
твенным районом республики. Специфические и эконо-
мические условия определили наличие в Центральном 
районе 4-х сельскохозяйственных районов: Восточно-
Вилюйский животноводческо-промысловый, Юго-За-
падный скотоводческо-картофельно-овощеводческий, 
Лено-Вилюйский животноводческо-земледельческий, а 
также пригородная зона.

район занимает 1 место по площади сельскохозяйс-
твенных угодий, поголовью крупного рогатого скота и ло-
шадей. Это основной сельскохозяйственный район рес-
публики.

рассматриваемый экономический район, находясь 
почти в геометрическом центре Якутии на транспортной 
магистрали – р. Лена – издавна развивается как важ-
нейший транспортно-перевалочный район. Первое место 
по объёму перевозок внутри района принадлежит авто-

Таблица 1. Общие сведения о районе (по состоянию на 01.01.1986 года)

Административные районы
Площадь,

тыс. кв. км
Население, тыс. чел.

Городское население, 
%

1. Якутский г/с 3,6 213,2 95,9
2. Алексеевский1 19,0 13,6 -
3. Амгинский 29,4 13,8 -
4. Вилюйский 55,2 26,7 57,7
5. Горный 45,6 8,4 -
6. Кобяйский 107,8 19,1 55,0
7. Мегино-Кангаласский 11,7 28,0 13,2
8. Намский 11,9 16,0 -
9. орджоникидзевский2 24,7 30,6 52,3
10. Усть-Алданский 18,3 19,4 -
11. Чурапчинский 12,6 16,1 -
Итого: 339,8 404,9 63,5

Примечания:
1 Название было дано в честь И.Алексеева, но в 1990 г. улус обрёл историческое название – Таттинский.
2 Современным жителям республики этот район (улус) известен как Хангаласский. В рассматриваемый период 
   назывался по имени С.Орджоникидзе, историческое имя было возвращено в 1992 г.
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мобильном транспорту. Перевозки осуществляются по 
дорогам круглогодичного движения: Якутск – Бестях, 
Якутск – Эльдикан, Якутск – Хандыга. Большое зна-
чение имеет речной транспорт. С подходом железной до-
роги к г. Якутск его значение, как важнейшего транспор-
тного узла, ещё более возрастёт.

В указанный период в районе были зафиксированы 
289 населённых пунктов, из них 1 город республиканского 
и 1 город районного подчинения, 11 рабочих посёлков, 
144 сельсовета (табл. 2).

За 20 лет вновь образовались 73 населённых пункта, а 
235 – сняты с учёта [1, 2, 3, 4]. Из этого видно, что проис-
ходит процесс укрупнения мелких, образование новых на-
селённых пунктов в местах промышленного и сельскохо-
зяйственного освоения.

За рассматриваемый период (1965–1985 гг.) в статусе 
рабочих посёлков были оформлены: Марха – Октябрь-
ского райсовета г. Якутска (1969 год), Нижний Бестях – 
Мегино-Кангаласского района (1971 год), Кысыл-Сыр – 
Вилюйского района (1974 год), Маган – Октябрьского 

райсовета г. Якутска (1978 год). В связи с хозяйственным 
развитием появляются новые населённые пункты.

Центральный район остался ведущим районом обраба-
тывающей промышленности с развитой лёгкой и пищевой 
промышленностью и строительной индустрией. Состав-
лены экономические обоснования возникновения газо- и 
углеперерабатывающей промышленности. Впоследствии 
это отразилось на административно-территориальном де-
лении района, которое постоянно совершенствуется.

Таким образом, в работе рассмотрены важнейшие со-
бытия в хозяйственной жизни Центральной Якутии, ко-
торые явно или косвенно способствовали немедленной 
или отсроченной трансформации поселений, поселен-
ческой сети и административно-территориального де-
ления. Административно-территориальное устройство 
совершенствуется с учётом хозяйственно-политической 
обстановки на том или ином этапе развития. Это и при-
водит как к подвижности административных границ и 
границ экономических районов, так и к изменению их ко-
личества.

Таблица 2. Изменение административно-территориального устройства Центрального экономического района 
за 1965–1986 годы (единиц)

Администра-
тивные еди-

ницы

1965 
всего

1965–1973
1973 
всего

1973–1978
1978 
всего

1978–1986
1986 
всего

заре-
гистри-
ровано

снято с 
учёта

заре-
гистри-
ровано

снято с 
учёта

заре-
гистри-
ровано

снято с 
учёта

Города 2 - - 2 - - 2 - - 2
Посёлки 6 2 - 8 2 - 10 1 - 11
Сельские со-
веты (наслеги)

127 14 4 137 6 2 141 4 1 144

Сельские нас.
пункты

443 50 168 325 18 45 298 - 22 276
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Эколого-социально-экономические аспекты охраны природно-ресурсного 
потенциала Орловской области

Суетин М.И., аспирант
орловский государственный университет

 Экологические, социальные и экономические про-
блемы в Орловской Области достаточно широко ос-

вещены. Однако необходимо не только обозначить их, но 
и попытаться разработать комплексный подход для их ре-
шения, в частности, в сфере природных ресурсов.

Проблема реформирования территориальной системой 
управления природопользованием в Орловской области в 
значительной степени относится к сфере интересов управ-
ленческой географии. В последние 5–10 лет приоритетной 
задачей этой относительно новой субдисциплины явля-
ется регионализация управления природопользованием, 
поскольку словосочетание «управление природополь-
зованием» приобретает содержательный смысл только 
через деятельность людей, включенных в природные сис-
темы определенных территорий. В период проведения ре-
форм необходим особый подход к решению задач управ-
ления природопользованием и охраной окружающей среды. 
Не случайно именно в 90-е годы появилось и все чаще ис-
пользуется понятие «эколого-социально-экономические» 
(проблемы/ситуации/обстановка/оценки), поскольку 
крайне важно, чтобы системы управления природополь-
зованием отличались способностью к адаптации в усло-
виях быстро меняющихся в ходе проводимых в настоящее 
время в россии глубоких экономических реформ, эколого-
социально-экономических условиях конкретных регионов. 
При этом коренным образом меняются и характер управ-
ления природопользованием, его информационное обес-
печение, и скорость и содержание этих процессов. [2] 
Именно поэтому так важно обеспечить последовательное 
научно обоснованное реформирование территориальных 
систем управления природопользованием в соответствии 
со сложившейся в Орловской области эколого-социально-
экономической ситуацией, географическими, историко-
этнографическими и социокультурными особенностями 
территорий. От этих особенностей зависят характер мо-
тиваций эколого-правовой деятельности, связанной с соб-
людением экологических регламентации и ограничений, а 
также диапазон принимаемых решений. Изменение ха-
рактера природопользования и ландшафта территорий не-
избежно отражается на этногенезе и этнической истории 
населяющих их народов. Поэтому любые предлагаемые из-
менения характера природопользования (строительство 
плотин, вырубка лесов, изменение традиционных техно-
логий хозяйствования, изъятие ресурсов) следует подвер-
гать тщательной территориальной этноэкологической экс-
пертизе с последующим созданием эколого-экономических 
зон с особым режимом и структурами управления. Кроме 
того, при разработке территориальных систем управления 
природопользованием и охраны природы важно учитывать 

вопросы, связанные с национальной культурой, религиоз-
ными традициями, этническими стереотипами и локальной 
и региональной самоидентификацией населения. Все это 
имеет большое значение для определения ценностей, 
убеждений, норм поведения, которые характерны для на-
селения орловской области. Основная трудность этой про-
блемы связана с тем, что при ее решении необходимо найти 
пути и методы перехода от господствующей многие деся-
тилетия централизованно-отраслевой системы управления 
природопользованием к территориально-отраслевой сис-
теме. Такая смена принципиально разных подходов к уп-
равлению природопользованием затрагивает интересы не 
только ресурсных ведомств, органов регионального и мес-
тного самоуправления, но и широких слоев населения. По-
этому главная задача подобного рода реформ и изменений 
состоит в том чтобы найти ту наиболее эффективную для 
современных условий систему территориального природо-
пользования и охраны окружающей среды, которая была 
бы понята, а главное, принята буквально каждым жителем 
Орловской области. Без этого невозможна их реализация. 
Такая ориентация требует знания традиций природополь-
зования. При этом важно не только знать эти традиции, 
но и выяснить, насколько и в каком виде они сохранились 
среди населения конкретных районов, в какой форме они 
могут получить дальнейшее развитие в конце XXI века, 
когда сформировалась совершенно непохожая на прежние 
времена инновационная обстановка перехода от индустри-
альной цивилизации к постиндустриальной.

Вместе с тем, признавая важность такого историчес-
кого и социокультурного подхода, необходимо отдавать 
себе отчет, что прямых аналогий между прошлым и насто-
ящим Орловской области не будет. Скорее всего, анализ 
социально-экономического фактора поможет найти те 
современные решения по переходу области к устойчивому 
развитию, которые бы в наибольшей степени отвечали 
местным этнокультурным особенностям.

Таким образом, главной задачей должно стать изу-
чение воздействия социально-экономического факторов 
и социальных стереотипов поведения на выбор вари-
антов природопользования в сложных современных соци-
ально-экономических и политических условиях сельских 
территорий, на оценку распорядителями (менеджерами) 
ресурсов их эффективности (многофакторная оценка).

В рамках этой проблемы можно выделить восемь 
уровней конкретных задач:

1. Исследование традиционных форм жизнеобеспе-
чения территорий: традиции природопользования, эт-
ническая экология, соционормативные отношения, ду-
ховные ценности.
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2. Изучение динамики освоения природно-культурной 
среды в различные исторические эпохи (XIX-XXI вв.) и 
выявление на этой основе адаптационных и модерниза-
ционных процессов в сфере природопользования с учетом 
социокультурной специфики региона.

3. Изучение исторической эволюции стереотипов, роли 
личностных и групповых индикаторов социальной иденти-
фикации, тенденций в изменении и составе региональной и 
локальной самоидентификации населения, особенно в пос-
ледние десятилетия и в ходе проводимых рыночных реформ.

4. Исследование процессов и характера межпоколенной 
трансмиссии особенностей социальной культуры, взаимо-
связи традиционного хозяйства и этничности, природно-
географических условий и этничности, взаимовлияний 
пришлого и автохтонных этносов в процессах природно-
культурной адаптации, рационального природопользо-
вания и эволюции кросскультурных установок в этой сфере.

5. разработка классификации, в оптимальном варианте 
отражающей существующие в реальности географические, 
этнографические, культурные и социальноэкономические 
типы, которые отличаются определенной цельностью, са-
модостаточностью, меньшей вариацией параметров по 
сравнению со смежными территориальными типами. По-
добная классификация пространства является чрезвы-
чайно важным инструментом и условием проведения реги-
ональной (демографической, экономической, социальной, 
национальной, экологической) политики.

6. Изучение системы формирования и функциониро-
вания местного самоуправления в природопользовании, 
что позволит представить себе традиционные формы са-
моуправления, сложившиеся на данной территории, их 
взаимоотношение с другими управленческими и предста-
вительными организациями. Кроме того, это поможет в 
выявлении приоритетных направлений в сфере органи-
зации наиболее эффективных для данной региональной 
или локальной традиции управленческих структур и повы-
шении в связи с этим эффективности мероприятий в ор-
ганизации рационального природопользования и охраны 
окружающей среды.

7. разработка методических рекомендаций по учету 
норм обычного права в сфере природопользования и сте-
реотипных форм оценки природных ресурсов; выявление 
поведенческих стереотипов в области традиционного 
природопользования территорий; рас-пределение соци-
альных и авторитетных ролей; мировоззренческая моти-
вация традиций жизнеобеспечения.

8. разработка предложений по учету воздействия этно-
культурного фактора и этнических стереотипов поведения 
на выбор вариантов природопользования в сложных сов-
ременных социально-экономических и политических ус-
ловиях сельских территорий, что позволит расширить 

диапазон выбора эффективных решений в этой сфере. [1]
решение этого блока задач требует привлечения широ-

кого междисциплинарного взаимодействия, комплексных 
методов исследования, разработки новых методик и про-
грамм. В настоящее время опыт подобных работ на тер-
ритории Орловской области практически отсутствует. Од-
нако, именно подобный подход способен естественным 
путем, из нутрии социальных групп и слоев прийти к ре-
шению социальных, экономических и экологических про-
блем в целом, проблемы рационального использования 
агроландшафтов Орловской области в частности. Впервые 
экспериментальные исследования в этом направлении 
были проведены в 1995–1996 годах на базе Научно-про-
изводственного предприятия «Кадастр» Минприроды 
рФ (Ярославль) при работе над темой «Этнокультурный 
фактор в управлении природопользованием локальных 
сельских территорий в современных условиях». Полу-
ченные при совместном и сопряженном анализе этноис-
торических материалов и современной обстановки данные 
легли в основу «Предложений в план действий админист-
раций муниципальных округов и правительств (админист-
раций) субъектов Федерации» по реализации Концепции 
перехода российской Федерации к устойчивому развитию.

В настоящее время в Орловской области осущест-
влен первый этап работ – анализ исторических данных 
о системе традиционного природопользования и ресур-
сных особенностей территорий в сложившейся иннова-
ционной обстановке конца XIX – начала XX века, когда 
начала формироваться сбалансированная и рентабельная 
система жизнеобеспечения населения, опиравшаяся на 
местную природно-ресурсную базу. Необходимо было оп-
ределить эффективность направленности и характер пос-
ледующих работ по выявлению этнических и ресурсных 
особенностей территории. Основными источниками на 
данном этапе стали материалы статистики, достаточно 
полно характеризующие традиции природопользования, 
сложившиеся здесь в инновационной обстановке конца 
XIX – начала XX века. Для исследования были выбраны 
различные уровни территориальных объединений: от ло-
кальных историко-культурных районов до области и ре-
гиона. Сравнительный анализ был проведен на примере 
Ливенского, Верховского и Урицкого районов. Полу-
ченные результаты помогли понять те особенности при-
родопользования в начале XX века, которые обеспечи-
вали рентабельность хозяйств уездов, располагавшихся 
на территории этих районов. Кроме того, они подсказали 
некоторые решения по организации территориального 
управления природопользованием в современных усло-
виях исходя из местных этнокультурных традиций, что и 
было обосновано в соответствующих «Предложениях» 
для глав местных администраций.
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коммерческого банка
Александров Е.Ф., студент
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Сибирский государственный аэрокосмический университет имени М.Ф. Решетнева (г. Красноярск)

Одной из задач планирования развития сети струк-
турных подразделений коммерческого банка явля-

ется выявление инвестиционно привлекательных городов 
и районов с целью включения в план только тех насе-
ленных пунктов, на территории которых целесообразно 
открытие дополнительных офисов и операционных касс.

Первой сложностью, с которой можно столкнуться, 
является отсутствие статистической информации о фи-
нансовых показателях деятельности структурных подраз-
делений по отдельным населенным пунктам. По этой при-
чине предлагается осуществлять оценку инвестиционной 
привлекательности методом экспертных оценок. Оценку 
предлагается выполнять в следующей последователь-
ности.

На первом этапе, на основании данных банковского 
бюллетеня статистики по Красноярскому краю [7, 8, 9], 
осуществляется выбор факторов, оказывающих влияние 
на эффективность работы структурного подразделения.

Далее, в связи с тем, что при осуществлении экспер-
тных оценок рассматривается большое количество фак-
торов, а также в целях повышения точности оценок в ряде 
источников [13, 37], рекомендуется разбивать факторы на 
отдельные группы (значимость которых оценивается ана-
логично значимости факторов).

На третьем этапе, в связи с тем, что одни и те же фак-
торы в разной степени оказывают влияние на деятель-
ность дополнительного офиса и операционной кассы (что, 
в свою очередь, обусловлено разными наборами услуг и 

различными категориями клиентов для этих структурных 
подразделений), предлагается выполнять оценку значи-
мости факторов и групп факторов отдельно для дополни-
тельных офисов и операционных касс.

На следующем этапе исследования производится 
расчет релевантности факторов и отдельно групп фак-
торов.

Итоговый весовой коэффициент фактора рассчитыва-
ется как произведение весового коэффициента фактора в 
группе и весового коэффициента группы в совокупности 
групп, и затем на основании полученных коэффициентов 
релевантности производится отбор наиболее значимых 
факторов для эффективности деятельности структурного 
подразделения (таблицы 1, 2).

На следующем этапе, на основании статистики по вы-
деленным факторам и учитывая значимость этих фак-
торов, определяется общая инвестиционная привлека-
тельность населенных пунктов Красноярского края за 
2009 и 2010 годы.

На основании данных статистики и рейтинга факторов, 
полученного за данный период, используя методы про-
гнозирования (метод экспоненциального сглаживания 
с трендовым регулированием), были спрогнозированы 
данные о привлекательности населенных пунктов на 2011 
год.

На заключительном этапе исследования были отоб-
раны населенные пункты Красноярского края, на тер-
ритории которых открытие структурных подразделений 

Таблица 1. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на деятельность дополнительного офиса

Показатели Коэффициент релевантности
Численность населения, всего 0,170
Количество предприятий и организаций 0,147
Депозиты юридических лиц 0,080
оборот розничной торговли 0,074
Вклады физических лиц 0,060
Число убыточных предприятий и организаций 0,059
Численность населения, город 0,049
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Таблица 2. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на деятельность операционной кассы

Показатели Коэффициент релевантности
оборот розничной торговли 0,168
Численность населения, всего 0,150
Уровень жизни населения 0,098
объем платных услуг населению 0,084
Вклады физических лиц 0,081
Ссуды физических лиц 0,064

Таблица 3. Города и районы Красноярского края, имеющие наибольшую инвестиционную привлекательность 
для открытия дополнительных офисов

№ п/п Населенный пункт / район Итоговый показатель инвестиционной привлекательности
1 г. Красноярск 0,462382
2 г. Норильск 0,113809
3 г. Ачинск 0,025559
4 г. Канск 0,024595
5 г. Лесосибирск 0,021168
6 г. Минусинк 0,018840
7 Ужурский район 0,018572
8 г. Шарыпово 0,013554
9 Богучанский район 0,012662

10 г. Назарово 0,012284
11 Минусинский район 0,011517
12 Курагинский район 0,011441
13 Таймырский Ао 0,010894
14 Емельяновский район 0,010624

Таблица 4. Города и районы Красноярского края, имеющие наибольшую инвестиционную привлекательность 
для открытия операционных касс

№ п/п Населенный пункт / район Итоговый показатель инвестиционной привлекательности
1 г. Красноярск 0,070537
2 Таймырский Ао 0,060426
3 г. Норильск 0,056567
4 Северо-Енисейский район 0,054988
5 г. Игарка 0,031437
6 Эвенкийский Ао 0,028949
7 г. Шарыпово 0,025221
8 Туруханский район 0,023499
9 Богучанский район 0,022221

10 Иланский район 0,021511
11 Мотыгинский район 0,020705
12 Кежемский район 0,019473
13 Емельяновский район 0,018960
14 Енисейский район 0,018228
15 г. Дивногорск 0,018071
16 Козульский район 0,018036
17 Рыбинский район 0,016973
18 Курагинский район 0,016168
19 Ачинский район 0,015814
20 Ужурский район 0,015376
21 Назаровский район 0,015310
22 Большеулуйский район 0,015044
23 Уярский район 0,014897
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коммерческого банка является наиболее перспективным 
(таблицы 3, 4).

Из таблицы 3 можно выделить два лидера по итоговым 
показателям инвестиционной привлекательности для от-
крытия дополнительных офисов – это города Красноярск 
и Норильск. Указанные населенные пункты имеют на-
иболее развитую инфраструктуру и наибольшую числен-
ность населения. Остальные населенные пункты явля-
ются менее привлекательными и перспективными с точки 
зрения открытия дополнительных офисов коммерческого 
банка на их территории.

Из таблицы 4 опять можно выделить г. Красноярск 
как самый привлекательный населенный пункт Крас-
ноярского края для открытия операционных касс. Город 

Норильск в данном рейтинге уступил второе место Тай-
мырскому АО, т.к. его факторы оказывают наибольшее 
влияние на деятельность операционной кассы.

Таким образом, предложеная оценка инвестиционной 
привлекательности городов и районов на основе статис-
тических и экспертных методов позволяет определить 
населенные пункты, а также количество и статус струк-
турных подразделений коммерческих банков, в которых 
планируется развитие сети кредитных организаций. С по-
мощью данного подхода на примере данных Красноярс-
кого края были определены количество дополнительных 
офисов и операционных касс и населенные пункты, в ко-
торых целесообразно развитее деятельности коммер-
ческих банков.
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Монголия: за региональную безопасность и стабильность
Алтанхуяг З., представитель

Национальная Торгово-промышленная палата Монголии

В начале ХХI-го века мир стал свидетелем дальнейшего 
процесса углубляющейся глобализации и интеграции 

между нациями. Не стал исключением и Азиатско-тихоо-
кеанский регион (АТр), который является одним из дина-
мично развивающихся регионов с серьезным военно-эко-
номическим потенциалом.

Монголия естественно обращает особое внимание к 
решению существующих вопросов и проблем в АТр. Мон-
гольское правительство выступает за расширение двус-
торонних отношений между Монголией и странами АТр, 
участие в многостороннем диалоге и интеграции, развива-
ющейся в регионе, а также содействие продвижению ста-
бильности и сотрудничества.

Однако в регионе имеется множество конфликтных 
ситуаций, оставшихся в наследие от периода «холодной 
войны». Возрастающая конкуренция среди региональных 
сил, усиливающиеся исторические проблемы, территори-
альные разногласия, такие как вопросы разделенного Ко-
рейского полуострова и Тайваня, входят в число слож-
ностей региональных отношений. Монголия полагает, что 
все споры, существующие в регионе, должны решаться 
только мирным путем. Позиция монгольского руко-

водства остается неизменной: страна продолжает высту-
пать за безъядерный статус Корейского полуострова. По 
этой причине Монголия поддерживает позицию россии 
по возобновлению шестисторонних переговоров по про-
блеме Корейского полуострова.

В Улан-Баторской Декларации о развитии стратеги-
ческого партнерства между российской Федерацией и 
Монголией 2009 года закреплено следующее: учитывая, 
что распространение ядерного оружия по-прежнему пред-
ставляет угрозу международному миру и безопасности, 
россия и Монголия вновь высказались в поддержку До-
говора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 
приветствовали многосторонние усилия по его дальней-
шему укреплению, выразили решимость двигаться в на-
правлении повышения эффективности этого документа, 
опираясь на единство его трех фундаментальных состав-
ляющих: нераспространение, разоружение, мирное ис-
пользование атомной энергии.

Президенты Монголии и россии подчеркнули, что 
одним из важных инструментов укрепления режима нерас-
пространения является создание в мире зон, свободных от 
ядерного оружия. Стороны приветствовали вступление в 
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силу 21 марта 2009 года Договора о зоне, свободной от 
ядерного оружия, в Центральной Азии как существенный 
фактор обеспечения безопасности в регионе.

Стороны выразили озабоченность в связи с прове-
денным КНДр 25 мая 2009 года ядерным испытанием и 
призвали Пхеньян строго соблюдать резолюции Совета 
Безопасности ООН №№ 1695, 1718 и 1874, отказаться 
от военных ядерных программ. Была подчеркнута необхо-
димость вести дело к возобновлению переговорного про-
цесса в целях урегулирования ядерной проблемы Корей-
ского полуострова, поддержания мира и стабильности в 
Северо-Восточной Азии.

К сожалению, динамика событий вокруг Кореи в пос-
леднее время вызывает серьезную тревогу. Более полу-
тора лет не удается возобновить шестисторонние пере-
говоры по урегулированию ядерной проблемы, КНДр 
все еще не готова отказаться от своих военных ракетных 
и ядерных программ. После гибели южнокорейского во-
енного корабля в отношениях Севера и Юга наблюда-
ется беспрецедентный за последнее десятилетие всплеск 
враждебности. Крайне опасной представляется и наме-
тившаяся с лета этого года тенденция к активизации в 
Северо-Восточной Азии военной деятельности, что про-

является в увеличении количества и расширении масш-
табов военных учений в данном районе. Напряженность 
и нестабильность на Корейском полуострове, конф-
ронтация между Сеулом и Пхеньяном блокируют реа-
лизацию масштабных многосторонних проектов, таких 
как соединение Транссибирской магистрали с Транско-
рейской железной дорогой, строительство газопровода 
и транзитной линии электропередачи через территорию 
КНДр на Юг.

Ближайшая задача – найти пути снижения напряжен-
ности и добиться возобновления шестисторонних перего-
воров с акцентом на денуклеаризацию Корейского полу-
острова, нормализацию отношений между государствами 
региона и укрепления там устоев безопасности.

Таким образом, Монголия убеждена, что дипломати-
ческие переговоры на основе уважения суверенитета и 
равенства всех сторон, сопровождаемые взаимными ус-
тупками и разумными компромиссами с учетом интересов 
и существующих озабоченностей – это единственный 
путь урегулирования не только ядерной проблемы Корей-
ского полуострова, но в целом возникающих проблем, уг-
рожающих стабильности и безопасности в Северо-вос-
точной Азии.

Рынок негосударственных пенсионных фондов
Блекус В.В., кандидат экономических наук, доцент

Гжельский государственный художественно-промышленный институт

Для улучшения финансового рынка в рФ необхо-
димо развитие устойчивой пенсионной системы, ос-

нованной на распределительно-накопительном при-
нципе. Основным объектом развития системы должны 
быть НПФ, основной миссией которых должна быть ре-
ализация задач по обеспечению гарантий социальной за-
щищенности и, как следствие, стабильности общества, а 
также формирование долгосрочного инвестиционного ре-
сурса.

Не секрет, что реформа пенсионной системы не полу-
чила должного завершения. Основными причинами сла-
бого развития рынков НПФ являются низкий уровень, 
невысокие доходы населения и, как следствие, низкий 
уровень сбережений граждан, неграмотность в вопросах 
финансирования, менталитет народа, низкий уровень 
вовлеченности средств негосударственных пенсионных 
фондов в инвестиционный оборот.

После лет кардинальных экономических реформ в 
россии население перестало ощущать уверенность в бу-
дущем и, как следствие, ухудшилась демографическая си-
туация – имеет место устойчивое сокращение числен-
ности населения, снижение числа занятых в экономике 
при росте количества пенсионеров и. Как итог сложи-
лась неблагоприятное соотношение занятых в экономике 
и пенсионеров. При том, что для функционирования рас-

пределительной пенсионной системы нужно иметь трех 
работающих на одного пенсионера против 1,7 к 1 на се-
годняшний день. Такая ситуация носит не нормальный ха-
рактер, дефицит Пенсионного фонда россии устраняется 
искусственно за счет государственного бюджета.

россия, несмотря на увеличение доходной составля-
ющей в секторе домохозяйств, не может сформировать 
общество потребления и по-прежнему очень сильно от-
стает от уровня развитых стран. Помимо этого можно 
проследить снижение уровня сбережений вышеназван-
ного сектора, то есть люди предпочитают не формировать 
накопления, а тратить деньги сразу. Таким образом, сбе-
режения граждан не преобразуются в инвестиции.

Из-за слаборазвитости финансового рынка НПФ не 
могут применять инструмент долгосрочных инвестиций – 
фактически управляющие компании преобразуют долго-
срочные ресурсы НПФ в краткосрочные активы (почти 
70% активов НПФ размещаются на срок менее 1 года).

Существующая система налогообложения также 
должна быть скорректирована. В россии взносы в НПФ и 
доход, полученный от инвестирования средств, подлежат 
налогообложению, а выплаты пенсий, напротив, осво-
бождены от налога.

Необходимо при модернизации деятельности НПФ 
придерживаться ориентиров:

Экономика и управление
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– повышение доли активов НПФ в ВВП до уровня раз-
витых стран;

– среднее соотношение трудовой пенсии и заработной 
платы должно составлять более 0,3, с учетом поступлений 
от всех видов пенсионного обеспечения – не менее 0,5.

для достижения вышеназванных ориентиров необ-
ходимо:

– Продолжение реформирования пенсионной системы.
– Следует создавать дополнительные условия для раз-

вития добровольных пенсионных накоплений через НПФ.
– Продолжать программу государственного софинан-

сирования.
– Необходимо сделать более доступной информацию о 

рынках НПФ. Доносить ее до потенциальных участников 
рынка НПФ доступным языком на уровне правительства, 
на уровне НПФ, в СМИ.

– Создание условий для усиления роли НПФ как инс-
титуциональных инвесторов.

– Создание благоприятного налогообложения.
– расширение допустимого инструментария для раз-

мещения пенсионных резервов и инвестирования пенси-
онных накоплений. Но при этом необходимо создание ус-
ловий для повышения надежности НПФ.

– Увеличить эффективность рынков НПФ.
– Необходимо ужесточить требования по минималь-

ному размеру собственных средств для НПФ, усилить 
систему гарантий, которая не зависит от самих рынков 
НПФ. При этом данная система должна компенсировать 
потери только при реализации операционных рисков, а не 
как рыночных рисков.

– Также, необходимо создание системы доброволь-
ного лицензирования фондов (например, допускаемых к 
участию в системе государственного софинансирования 
добровольных накоплений).

развитие рынков НПФ должно сопровождаться па-
раллельными темпами развития инфраструктуры рынка.

Широкое использование инструмента рейтингов на-
дежности должно привести к повышению уровня кон-
куренции и увеличению открытости и прозрачности 
фондов.

Состояние государственного пенсионного 
обеспечения в России

Пенсионное обеспечение в россии являются одними из 
самых либеральных в мире:

– правом на пенсию в системе обязательного пенси-
онного страхования обладают все жители – как граждане 
россии, так и постоянно проживающие на ее территории 
иностранцы и лица без гражданства;

– трудовая пенсия предоставляется по возрасту, по ин-
валидности и по случаю потери кормильца при условии, 
что страховой стаж (то есть стаж работы, в течение кото-
рого работодатель вносил за работника в рамках единого 
социального налога взносы на страховую часть трудовой 
пенсии) застрахованного лица составляет не менее 5 лет;

– официальный возраст выхода на пенсию по старости 
– один из самых низких в мире: 55 лет женщин и 60 лет 
для мужчин;

– социальная пенсия представляется на пять лет позже 
достижения официального пенсионного возраста – муж-
чинам с 65 лет и женщинам с 60 лет;

– трудовая пенсия не облагается налогом на доходы 
физических лиц;

– будучи однажды предоставленной, трудовая пенсия 
продолжает выплачиваться, даже если ее получатель ме-
няет страну проживания.

В виду того, что россия так же как и многие страны 
мира, столкнулась с проблемами при пенсионном обеспе-
чении своих граждан (неблагоприятная демографическая 
ситуация, развал СССр, неразвитый финансовый рынок), 
как следствие у большинства пенсионеров пенсия имеет 
низкий размер. Средний размер пенсии в 2007 году со-
ставлял 3086 рублей при среднем размере заработной 
платы 13527 рублей, что соответствовало коэффици-
енту замещения в среднем по всем отраслям экономики – 
22,8% (в 2006 году – 25,6%) [1, с.82]. При этом в соот-
ветствии с рекомендациями Международной организации 
труда (конвенция № 102 «О минимальных нормах соци-
ального обеспечения») коэффициент замещения должен 
составлять не менее 40%.[1, с.82].

В социально развитых странах устанавливается в ка-
честве ориентира более высокий уровень коэффици-
ента замещения – 60–75% (при этом учитываются пос-
тупления от всех видов пенсионного обеспечения: таких 
как государственное пенсионное обеспечение; корпо-
ративные пенсионные программы и личное пенсионное 
страхование). Из вышеизложенного видно, что ни в одной 
стране государство не обеспечивает достойный уровень 
жизни пенсионеров за счет государственной пенсионной 
системы.

Пенсионная реформа в России

Действительность жизни поставила россию перед тем, 
что распределительная пенсионная система себя пере-
стала оправдывать. В 2002 году в россии было предпри-
нято реформирование пенсионного обеспечения, цель ко-
торого повышение уровня жизни пенсионеров и гарантия 
финансовой устойчивости государственной пенсионной 
системы.

Ключевой проблемой перехода к накопительной пенси-
онной системе традиционно принято считать так называ-
емый «долг пенсионных обязательств», т.е. обязательств 
по отношению к переходным поколениям, которые пла-
тили взносы в распределительную пенсионную систему, 
но не могут в полном объеме получать полагающиеся им 
пенсионные выплаты из-за направления ресурсов на на-
копительные счета. В настоящее время этот вопрос прак-
тически выпал из обсуждения. Формально можно считать 
обязательства выполненными, если будут обеспечены со-
хранение реального уровня пенсий для нынешних пенси-
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онеров и поддержание фактически сложившегося коэф-
фициента замещения. Однако, учитывая, что реальный 
уровень пенсий все еще не восстановился после кризиса 
1998 года (когда он упал до 70% [2] от величины про-
житочного минимума), вряд ли такой подход можно рас-
сматривать как удовлетворительный. Для оценки при-
емлемости переходной динамики пенсионных выплат 
необходимо дополнить анализ динамики средних пенсий 
изучением их величины по группам пенсионеров, в част-
ности, по возрастным когортам.

Главной угрозой устойчивости системы социального 
страхования в рФ, как и во многих других странах, служит 
неблагоприятная демографическая тенденция. Согласно 
прогнозам, подготовленным Центром демографии и эко-
логии человека, ожидаемая численность населения рФ за 
2002–2050 гг. упадет в наиболее «оптимистичном» ва-
рианте на 17%, в «среднем» – на 31%, а в «пессимис-
тичном» сценарии – почти вдвое (на 46%). К этому доба-
вятся значительные неблагоприятные сдвиги в структуре 
населения. Доля населения в пенсионном возрасте увели-
чится вдвое: с 20% в 2001 г. до 40% в 2050 г., а доля насе-
ления в рабочем возрасте снизится за этот период с 61 до 
49%. Таким образом, число мужчин и женщин в рабочем 
возрасте на одного человека пенсионного возраста сокра-
тится с 3.0 в 2000 г. до 1.2 в 2050 г., т.е. эта пропорция 
ухудшится в 2.5 раза [2].

Условно проблемы перехода к накопительной пенси-
онной системе логично разбить на две группы:

– внутренние, то есть присущие сложившейся на се-
годняшний день пенсионной системе как таковой;

– внешние, вытекающие из кризисного состояния рос-
сийской экономики в целом.

Можно выделить три внутренние проблемы:
1) Действующая пенсионная система унаследовала 

очень много черт прошлой экономической, администра-
тивно-государственной системы и во многом не адаптиро-
вана к настоящему состоянию рынка труда, новому типу 
общественных отношений. По принципу финансирования 
пенсионная система являет собой систему обязательного 
государственного страхования и, по логике вещей, для на-
значения пенсии в такой системе должен играть роль пе-
риод уплаты страховых взносов и их (осовремененный) 
размер, а не трудовой стаж, используемый для назначения 
пенсий на современном этапе. В то же время пенсионная 
система обременена не страховыми основаниями для на-
значения пенсии: год трудового стажа может считаться за 
два и даже за три года (например, нахождение в воинских 
частях во время боевых действий), отдельным категориям 
граждан к пенсии устанавливаются надбавки и повы-
шения (спектр огромен: от надбавок по уходу за пенсио-
нером – инвалидом первой группы до повышения пенсии 
необоснованно репрессированным гражданам).

2) Действующая государственная пенсионная система 
по основаниям предоставления пенсий слишком расточи-
тельна, несмотря на неблагоприятную демографическую 
конъюнктуру. Здесь не имеются в виду социальные 

пенсии, пенсии по случаю потери кормильца и пенсии по 
инвалидности. В россии самый низкий в мире возраст на-
значения государственной пенсии. Кроме того, в соот-
ветствии с действующим законодательством, предостав-
ляется огромное количество пенсий (каждая четвертая 
назначаемая пенсия) со снижением общеустановленного 
пенсионного возраста, составляющего величину от 2 до 
15 лет (это пенсии на льготных основаниях, в связи с осо-
быми условиями труда, в связи с работой на Крайнем Се-
вере, а также пенсии за выслугу лет). Большая часть пен-
сионеров, начав получать пенсию, продолжает трудиться. 
Пенсии такими пенсионерами зачастую рассматриваются 
как дополнительный источник дохода, в то время как ее 
назначение – обеспечить доход действительно нетрудос-
пособным гражданам.

3) Действующий механизм деформирует основной 
принцип назначения пенсии – связь с трудовым вкладом. 
Компенсационные выплаты ведут к сужению дифферен-
циации между максимальными и минимальными разме-
рами пенсий, то есть уравнительности пенсионного обес-
печения.

Проблема пенсионного обеспечения усугубляется еще 
и тем, что личные сбережения пенсионеров ликвидиро-
ваны и не восстанавливаются. Необходимо изменить пен-
сионное законодательство, которое призвано подводить 
итог всей трудовой деятельности человека. В пенсионную 
систему следует внести элементы личной заинтересован-
ности в зарабатывании пенсии. Заработок за всю трудовую 
жизнь должен влиять на сумму пенсии, при этом нельзя ог-
раничивать ее максимальный размер. При расчете пенсии 
необходимо учитывать только стаж работы за тот период, 
когда происходила уплата страховых взносов работником.

При введении этого небольшого набора мер должна 
сложиться ситуация, при которой станет необходимым 
легализовать заработок. Будет решена проблема дейс-
твующей системы, которая заключается в том, что инди-
виды, уплачивающие страховые взносы в полном объеме 
с высоких заработков, и те, которые уклоняются от своих 
обязательств, в конечном итоге приходят к равному ре-
зультату. Появится возможность высвобождаемый 
фонд заработной платы высокооплачиваемых категорий 
граждан направить на дополнительное пенсионное обес-
печение. Таким образом, часть нагрузки, которую несет 
государственная пенсионная система (льготные пенсии, 
профессиональные пенсии и т.д.), можно будет вынести 
за пределы государственного пенсионного страхования.

Также необходимо отметить, что, несмотря на то, что в 
2002 году в россии началось проведение пенсионной ре-
формы, многие ключевые для ее результатов вопросы ос-
таются открытыми.

Новое пенсионное законодательство было разрабо-
тано и практически в полном объеме введено в действие 
в 2002–2003 годах. Так, были созданы институты обяза-
тельного пенсионного страхования, формирования и ин-
вестирования пенсионных накоплений в рамках накопи-
тельной части трудовой пенсии.
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Трудовая пенсия в российской Федерации на сегод-
няшний день состоит из трех частей: базовая, страховая 
и накопительная. Особые надежды были возложены на 
третий пункт, т.е. на накопительный элемент. Появление 
его должно было способствовать формированию долго-
срочного инвестиционного потенциала для реального сек-
тора экономики (длинных денег), развитию финансового 
рынка, а также повышению уровня пенсионной культуры 
граждан и их ответственности за свое благосостояние в 
старости.

Пенсионная реформа была ориентирована на работа-
ющих граждан, т.е. на будущих пенсионеров.

Пенсионеры действительные никак не могут повлиять 
на размер своей пенсии. Следовательно, повышение 
уровня их жизни, является задачей государства. россия 
взяла на себя ответственность по пенсионному обеспе-
чению граждан бывшего СССр вышедших на пенсию 
и являющихся гражданами россии на сегодняшний мо-
мент. Государство должно обеспечить нынешних пенси-
онеров достойным уровнем жизни в старости, нынешнее 
государство обязано обеспечить опережающую, по срав-
нению с инфляцией, индексацию выплачиваемых пенсий.

Вышеназванная пенсионная реформа была ориенти-
рована на решение следующих задач:

– обеспечение гарантированного минимума уровня 
пенсионного обеспечения для любого гражданина россии 
независимо от уровня его доходов;

– сподвигнуть граждан россии на формирование до-
статочных пенсионных накоплений, как путем введения 
обязательных платежей, так и с помощью развития само-
обеспечения граждан на базе стимулирования индивиду-
альной инициативы.

Для достижения вышеперечисленных задач в 2002 
году всем гражданам, родившимся после 1952 года 
(мужчины) и 1956 года (женщины) были открыты пер-
сональные накопительные счета. Но с 2005 года пра-
вительство внесло корректировку в проводимую ре-
форму. Накопительные счета у граждан старше 1967 
года рождения перестали пополняться. Таким об-
разом, у мужчин 1952–1966 года рождения и женщин 
1956–1966 года рождения пенсионные накопления 
сформировались лишь за период 2002–2004 года. 
Практическая реализация пенсионной реформы стал-
кивается со значительными трудностями. В связи с этим 
правительству приходится корректировать ход реформы, 
как следствие создается впечатление у населения, что нет 
четкого плана действия. Доверие к реформе и к прави-
тельству падает.

Материальное положение российских пенсионеров 
улучшается слишком медленно и не соответствует пред-
ставлениям о достойной старости. Борьба с бедностью 
среди пенсионеров проводится единственно возможным 
путем – увеличением базовой части трудовой пенсии 
(единственная часть трудовой пенсии, размер которой за-
висит от правительственных решений) и финансируется 
за счет текущих бюджетных поступлений. У населения 

бытует мнение, что при индексации пенсии произойдет 
очередной виток инфляции, увеличатся тарифы на комму-
нальные услуги.

Средний коэффициент замещения по россии в течение 
последних лет снижается, поскольку темпы роста пенсий 
отстают от темпов роста заработной платы.

Финансовое состояние Пенсионного фонда россии ха-
рактеризуется все возрастающим давлением на государс-
твенный бюджет, т.е. дефицитом. Следовательно, каждые 
последующие расходы пенсионной системы покрываются 
за счет других налоговых поступлений. Таким образом, с 
течением времени уже установившаяся трехуровневая 
пенсионная реформа не решает всех проблем по пенсион-
ному обеспечению.

Из-за сложившегося менталитета населения россии, 
граждане по-прежнему очень плохо информированы о 
пенсионном обеспечении – как в отношении накопи-
тельной части трудовой пенсии, так и в отношении доб-
ровольного пенсионного обеспечения. Ситуация в этой 
сфере меняется к лучшему, но происходит это очень мед-
ленно.

Здесь присутствуют такие моменты. российские граж-
дане не умеют самостоятельно заботиться о своей ста-
рости, считают, что это проблема государства. Они начи-
нают интересоваться вопросами пенсионного обеспечения 
только в предпенсионном возрасте, когда уже поздно са-
мостоятельно копить на пенсию. Кроме того, одной из 
проблем является неверие российских граждан в добро-
совестность негосударственных институтов, впрочем, как 
и в государственные (после обесценения накопительных 
вкладов в сбербанке). Но, к государственным институтам 
все же доверие больше чем к негосударственным.

Как следствие, по умолчанию накопительная часть 
аккумулируется в государственном пенсионном фонде. 
Вследствие этого, происходит слишком медленное фор-
мирование инвестиционного потенциала накопительной 
системы. Лишь небольшая часть граждан (примерно 
около 10%), имеющих право на выбор модели инвести-
рования своих пенсионных накоплений, выбрали час-
тные финансовые институты, имеющие право инвестиро-
вать в реальный сектор экономики, – негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) и частные управляющие ком-
пании (УК).

НПФ в системе пенсионного обеспечения

Фактически во всех развитых странах мира одно из ос-
новных мест в пенсионном обеспечении занимает него-
сударственное пенсионное обеспечение. Фактически го-
сударством обеспечивается около 30% всей пенсионной 
суммы. Следовательно, оставшаяся часть пенсии фи-
нансируется из негосударственных источников. Финан-
совые ресурсы для этого формируются на протяжении 
всей карьеры работника в негосударственных пенсионных 
фондах. Формирование осуществляет работодатель и сам 
работник. Государству в этом случае отводится функция 
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регулирующего органа. Оно должно мотивировать работ-
ника и работодателя на общественную и индивидуальную 
инициативу. НПФ в россии активизировались в системе 
обязательного пенсионного страхования в 2004 году. Не-
сомненно, то, что средства этих фондов увеличиваются. 
Но ситуация развития НПФ далека от идеальной, что не-
сомненно, сказывается на развитии всей пенсионной 
структуры. Более 85% россиян продолжают держать свои 
пенсионные накопления в распоряжении государственной 
управляющей компании.

Мировая практика показывает, что негосударственные 
пенсионные фонды оказывают достойную конкуренцию 
государственному пенсионному фонду.

Проанализировав демографическую ситуацию в 
россии можно сделать вывод, что достойную пенсию 
может обеспечить накопительная часть в совокупности с 
развитием НПФ.

Текущее состояние рынков НПФ 
и долгосрочного страхования жизни.
Рынок НПФ

В россии на 2008 год действовало 240 НПФ. За время 
своего функционирования фонды аккумулировали более 
472 млрд. рублей. В системе НПФ стали участвовать 
около 7 млн. граждан, из которых пенсию получают около 
1 млн. человек. В 2007 году было выплачено пенсии около 
14 млрд. рублей. В 2006 году чуть более 10 млрд. рублей.

В 2008 году НПФ аккумулировали накопления в раз-
мере около 27 млрд. рублей. По сравнению с 2007 году в 
этой области прослеживается положительная динамика в 
2,7 раза.

Но несмотря на это деятельность НПФ в совокупности 
оставляет желать лучшего. Пенсионные резервы к 2008 
году составили около 1,5%, тогда как в развитых странах 

запада этот показатель равен 50%. Можно сделать вывод, 
что у российского рынка НПФ есть огромный потенциал 
для развития.

Участие россиян в системе негосударственного пенси-
онного обеспечения далеко от активности граждан в зару-
бежных странах.

Спутником российского рынка НПФ является набор 
недостатков российской экономики. На сегодняшний 
день можно послеживать тенденцию укрупнения НПФ за 
счет поглощения крупными более мелких. На 2006 год на 
первую тройку НПФ приходилось около 77% от объема 
пенсионных накоплений. На первую десятку около 88%. 
[1, с. 82]

При развитии негосударственных пенсионных услуг 
выделяют этапы.

Первый этап. рынок получил акселерацию за счет 
собственных фондов, т.е. корпоративные программы и за 
счет неудовлетворительного состояния действующей на то 
время пенсионной системы.

Крупные корпорации россии стали применять про-
граммы социальных гарантий для своих сотрудников, как 
следствие появились собственные пенсионные фонды. 
Этому периоду способствовала вялая активизация корпо-
ративные пенсионных фондов по привлечению клиентов.

На сегодняшний день корпоративный сегмент прак-
тически достиг своего насыщения. Как следствие темпы 
прироста пенсионных резервов в НПФ также подходят к 
своему лимиту.

Второй этап. Включение НПФ в систему обязатель-
ного пенсионного страхования. работа с обязательными 
накоплениями граждан на сегодняшний день становятся 
максимально удобной и выгодной. рынок негосударствен-
ного пенсионного обеспечения должен взять курс на доб-
ровольные накопления граждан, но не только на работ-
ников крупных компаний.

График 1. Участие в НПО в России и за рубежом
 

Источник: Данные обзора пенсионных систем по странам мира Allianz Global Investor.
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Для того чтобы НПФ и как следствие, управляющие 
компании строили свою деятельность более эффективно 
необходимо параллельно развивать финансовый рынок. 
Это даст НПФ увеличение поля деятельности для своих 
инвестиций. Можно сделать вывод в том, что для улуч-
шения благосостояния населения россии необходимо, 
если это возможно, перескочить в четвертичный сектор 
экономики, в постиндустриальную экономику. Необхо-
димо развивать финансовый рынок, так же необходимо 

развивать рынок НПФ. Последний должен развиваться 
из-за жизненной необходимости, т.к. пенсионное обеспе-
чение сегодняшнее не подходит для завтрашнего пенсио-
нера. По примеру Чили можно проследить, что огромные 
финансовые резервы дали толчок для развития финан-
сового рынка этой страны. Финансы на сегодняшний 
день – это подъем экономики, конкурентоспособные 
предприятия реального сектора, как конечный результат 
увеличение Национального Дохода.

Литература:
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Использование методов доходного подхода для оценки стоимости  
земельных участков производственного назначения

Боровкова Ю.В., аспирант
Русско-Британский институт управления (г. Челябинск)

В соответствии с ФСО №1 [3] для проведения оценки 
бизнеса существуют три основных подхода: затратный 

(имущественный), сравнительный (рыночный) и до-
ходный. В рамках каждого подхода выделяются несколько 
конкретных методик оценки. Специалисты по оценке биз-
неса в своих работах подробно рассматривают данные 
подходы и методики, использование которых зависит от 
целей оценки. Однако при этом не учитываются характер 
объектов оценки и их назначение, тогда как данные фак-
торы непосредственно влияют на выбор методов оценки.

Одним из объектов, требующим оценки при опреде-
лении стоимости производственного капитала предпри-
ятия, являются земельные участки.

Сделки с землей регулируются Гражданским кодексом 
рФ, положением о порядке ведения государственного зе-
мельного кадастра, положением о проведении конкурсов и 
аукционов по продаже земельных участков и других операций 
с землей, Указом Президента рФ от 23 апреля 1993 г, № 
480 «О дополнительных мерах по наделению граждан зе-
мельными участками», Основными положениями Государс-
твенной программы приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий рФ с 1 июля 1994 г., утвержденными 
Указом Президента рФ от 22 июля 1994 г. № 1535, поста-
новлением Правительства рФ от 1 февраля 1995 г. № 96 
«О порядке осуществления прав собственников земельных 
долей и имущественных прав», Указом Президента рФ № 
198 от 14 февраля 1996 г. «О праве собственности граждан 
и юридических лиц на земельные участки под объектами не-
движимости в сельской местности», а также Указом Прези-
дента рФ № 337 от 7 марта 1996 г. «О реализации консти-
туционных прав граждан на землю».

В специальной литературе особенности земельных 
участков как объектов оценки практически не рассматри-

ваются. В источнике [4, с. 384] данные объекты характе-
ризуются следующим:

– земельный участок может выступать в роли природ-
ного ресурса, основы среды проживания населения, объ-
екта бизнеса;

– выгоды от использования земельного участка реали-
зуются на протяжении неограниченного времени.

– земельные участки на рынке характеризуется неэ-
ластичностью предложения.

В основной массе источников для оценки земельных 
участков предлагаются те же подходы, что и для прочих 
объектов без учета назначения и характера использо-
вания земель.

Автор учебного пособия [1, с. 154] считает, что стои-
мость земли отражает ее текущую ценность с точки зрения 
получения будущего дохода. рассмотрим возможность при-
менения доходного подхода для оценки земельных учас-
тков производственного назначения.

Доходный подход – это совокупность методов оценки 
стоимости, исходящих из принципа непосредственной 
связи стоимости бизнеса компании с текущей стоимостью 
его будущих доходов, которые возникнут в результате ис-
пользования собственности и (или) возможной даль-
нейшей его продажи.

В рамках данного подхода рассмотрим наиболее часто 
предлагаемые методики для оценки земельных участков 
[1, с. 154], [2, с. 342], [4, с. 399].

1) Метод остатка дохода, приходящегося 
на земельный участок

При применении данного метода должны быть известны: 
стоимость зданий и сооружений; чистый операционный доход, 
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приносимый землей, зданиями и сооружениями; коэффици-
енты капитализации для земли, зданий и сооружений.

расчеты данным методом выполняются в несколько 
шагов.

1. Чистый операционный доход распределяется между 
землей, зданиями и сооружениями. Для определения дохода, 
относимого к зданиям и сооружениям, необходимо стоимость 
зданий и сооружений умножить на коэффициент капитали-
зации зданий и сооружений:

Yзд = Vзд * Rзд ,
где V3d – текущая стоимость зданий и сооружений; Y3d – 

чистый операционный доход, приходящийся на здания и со-
оружения; R3d – коэффициент капитализации для зданий и 
сооружений.

Коэффициент капитализации для зданий и сооружений 
можно рассчитать по формуле:

Rзд = Rвозм + Rзем ,
где Rзд – коэффициент возмещения (возврата) капитала; 

Rзем – коэффициент капитализации для земли. Капитали-
зация в этом случае проводится только по ставке дохода на 
инвестиции без учета возмещения капитала, так как счита-
ется, что земля не изнашивается.

2. Определяется остаток чистого операционного дохода, 
относимый к земле, – из общего чистого операционного до-
хода вычитается доход, относимый к зданиям и сооруже-
ниям:

Yзем = Y– Yзд ,
где Yзем – чистый операционный доход, относимый к 

земле; Y– общий чистый операционный доход.
3. рассчитывается остаточная стоимость земли путем 

капитализации остаточного чистого операционного дохода 
от земли:

Vзем = Yзем / Rзем ,
где Vзем – остаточная стоимость земли; Rзем – коэффи-

циент капитализации для земли.

2) Метод капитализации

Стоимость земельного участка определяется капитали-
зацией доходов. рассчитывается коэффициент капитали-
зации:

R = Yан/Vан ,
где Yан – чистый операционный доход аналога; Vан – 

продажная цена аналога.
Определяется вероятная стоимость объекта оценки:

V= Y/R.
Метод капитализации земельной ренты удобен при 

оценке земельного участка в случае аренды последнего от-
дельно от зданий и сооружений, когда арендатор несёт от-
ветственность за уплату поимущественного налога и 
другие расходы. Если условия договора аренды достаточно 
точно отражают сложившуюся ситуацию на рынке аренды, то 
возможна непосредственная капитализация суммы чистой 
арендной платы в земельную собственность.

3) Метод разбивки на участки

Этот метод используется в тех случаях, когда необходимо 
определить стоимость земельного участка, пригодного для 
разбиения на отдельные индивидуальные участки. Алгоритм 
применения метода следующий.

1. Определяются количество и размеры индивиду-
альных участков.

2. рассчитывается стоимость освоенных участков с по-
мощью метода сопоставимых продаж.

3. рассчитываются издержки освоения и издержки, свя-
занные с продажей, инженерные расходы по расчистке, раз-
метке, окончательной подготовке земли, расходы на стро-
ительство дорог, подземных инженерных коммуникаций, 
оплата налогов, комиссионных за продажу и рекламу, а также 
рассчитывается разумная предпринимательская прибыль.

Таблица 1. Применение методов доходного подхода к оценке земельных участков производственного назначения

Методы доходного подхода Сущность метода Возможность применения 
Метод капитализации  
доходов

основан на определении величины до-
хода от владения участком и ставки капи-
тализации. Целесообразен для оценки зе-
мельных участков, приносящих постоянный 
или равномерно изменяющийся доход.

Не рекомендуется, для земель промыш-
ленности т.к они косвенно участвуют 
в получении дохода. Возможен для 
оценки с/х земель.

Метод остатка дохода, при-
ходящегося на земельный 
участок

основан на определении дохода от земель-
ного, участка, застроенного объектами не-
движимости. оставшийся доход относится 
к земельному участку. Используется, когда 
объекты недвижимости новые или еще не 
построены.

Не рекомендуется, т.к существует труд-
ность в распределении доходов, отно-
сящихся к пассивной и активной части 
основных производственных средств 
(земельным участкам, зданиям и произ-
водственному оборудованию).

Метод предполагаемого ис-
пользования (разбивки на 
участки) (метод развития)

основан на определении валового дохода 
от продажи земельных участков. Исполь-
зуется при определении стоимости участка, 
пригодного для разбиения на индивиду-
альные участки.

Не рекомендуется, т.к изначально не 
предполагается разбивка и продажа 
индивидуальных земельных участков. 
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4. Сопоставляются графики освоения и предполага-
емых продаж.

5. Определяются величины выручки от продажи инди-
видуальных участков.

6. Определяется чистая выручка от продажи путем вы-
читания издержек освоения, издержек по продаже и пред-
принимательской прибыли из предполагаемой выручки от 
продажи участков.

7. Определяется ставка дисконта.
8. Дисконтируется чистая выручка от продажи зе-

мельных участков для расчета стоимости земельного участка, 
разбитого на отдельные участки.

Основные черты данных методик и возможность их 
применения для оценки производственных земельных 
участков обобщены в таблице 1.

Таким образом, применение методов доходного под-
хода для оценки земельных участков производственного 
назначения не рекомендуется, так как условия исполь-
зования методик не соответствуют характеру указанных 
объектов и их назначению.
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Критерии сформированности профессионального сообщества
Вязова Г.А., аспирант

Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г.Хабаровск)

Обобщив мнения различных экспертов, к критериям 
сформированности профессионального сообщества 

можно выделить, проявляющимся в динамике: единую 
корпоративную культуру (единая система взглядов, цен-
ностей), общность технологического и информационного 
обеспечения, стремление специалистов к совместной де-
ятельности в ходе решения профессиональных проблем, 
наличие системы повышения уровня профессионального 
мастерства, единая среда профессионального общения 
(социальная защита, поддержка, досуг).

Актуальность в создании профессиональных сооб-
ществ в образовательной среде в настоящее время оп-
ределена важностью создания таких условий, в которых 
может происходить самореализация психологических 
кадров, их профессиональный рост, систематическое и 
целевое взаимодействие, создающее эффективный про-
фессиональный продукт. Можно выделить две распро-
страненные задачи создания профессиональных сооб-
ществ для профессионального общения и сотрудничества, 
объединяя их системным подходом. Итак, первой задачей 
создания профессия сообщества подчас выступает выра-
ботка основ формирования психологического сообщества 
по территориально-коллегиальному принципу. Профес-
сиональное сообщество — это группа людей из двух и 
более человек, которые регулярно вступают между собой 

в коммуникацию (лично или виртуально) с целью обмена 
опытом и практиками, выработки знаний и поиска новых, 
более эффективных подходов к решению поставленных 
перед ними профессиональных задач.

На сегодняшний день существует огромное количество 
не связанных между собой сообществ, основанных, в 
большинстве случаев, на базовой парадигме, в русле ко-
торой осуществляется работа членов данного сообщества. 
Второй задачей, как правило, в рамках сообщества яв-
ляется прохождение обучения специалистов, личная те-
рапия обучающихся (решение индивидуальных проблем 
одновременно с приобретением личного опыта консульти-
рования), супервизорская поддержка членов сообщества 
и коллегиальное обсуждение насущных проблем (форма 
интервизорской помощи).

Все эти направления работы помогают специалисту 
развиваться профессионально в выбранном направлении 
и осуществлять, возможный иерархический рост. Однако, 
принятие участия в такого типа сообществе имеет и нега-
тивные стороны: а именно, сужение мировоззренческого 
спектра специалиста, отсутствие возможности интегри-
ровать в свою работу опыт работы специалистов иной па-
радигмы, требует материальных и временных затрат. В 
рамках работы профессиональных сообществ, органи-
зованных по территориально-коллегиальному принципу, 
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обеспечивается профессиональный рост специалистов в 
обход такого рода проблем.

Также одной из основополагающих задач, осуществля-
емой в рамках профессиональных сообществ, является 
прием и профессиональное обучение молодых специа-
листов, формирование безопасной атмосферы поддержки 
специалистов, обеспечивающей профессиональный рост 
членов сообщества, построение пространства взаимо-
обмена профессиональными знаниями и наработанными 
методиками для стимуляции процесса роста профессио-
нальной компетентности.

Среди сфер деятельности профессиональных сооб-
ществ раскрываются основные направления, такие как 
просветительская, профилактическая, психодиагности-
ческая, обучающая, которая осуществляется посредством 
проведения семинаров-практикумов, тренингов, мастер-
классов, супервизий, интервизорских групп и индивиду-
ального консультирования. В рамках профессиональных 
сообществ осуществляются также конференции, попечи-
тельские советы и другая спонсорско-благотворительная 
деятельность.

Актуальность развития профессиональных сообществ 
обусловлена необходимостью поиска новых подходов, 
обеспечивающих качество профессионального современ-
ного образования, определяется остротой проблемы под-
росткового кризиса и спецификой развития на данном 
этапе онтогенеза в период напряженной, неустойчивой 
социально-экономической и политической ситуации в 
стране. В условиях нестабильного общества наиболее не-
защищённой частью общества становится молодёжь. Сов-

ременная социальная ситуация, к сожалению, не только 
не способствует росту духовного сознания подрастающего 
поколения, но скорее активизирует процесс его дезориен-
тации в выборе смысловых жизненных ориентаций и со-
циального самоопределения.

Индикаторы развития профессиональных сооб-
ществ: это востребованность мероприятий сообществ, 
вариативность форм профессионального взаимодействия, 
создание информационного пространства для общения 
специалистов, выявление форм передового опыта и офор-
мление в виде презентаций, иных инновационных форм.

Обобщив мнения различных экспертов, к крите-
риям сформированности профессионального сообщества 
можно выделить, проявляющимся в динамике: единую 
корпоративную культуру (единая система взглядов, цен-
ностей), общность технологического и информационного 
обеспечения, стремление специалистов к совместной де-
ятельности в ходе решения профессиональных проблем, 
наличие системы повышения уровня профессионального 
мастерства, единая среда профессионального общения 
(социальная защита, поддержка, досуг). Общение и со-
трудничество молодых и опытных специалистов в рамках 
профессиональных сообществ крайне значима на фоне 
наложения идеологического кризиса на возрастной почве, 
который создает возможность социальной дезадаптации 
молодых специалистов, которая усугубляется потерей 
преемственности между старшими и подрастающими по-
колениями в профессии, что выражается, прежде всего, в 
утрате истинных авторитетов и достойных примеров для 
подражания.
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Человечество вступило в конфликт с Природой, в кон-
фликт с окружающей нас средой, в конфликт с естес-

твенными законами развития живой и неживой природы, 
включая законы нормального развития цивилизации на 
Земле, поэтому многие ученые сейчас правомерно ставят 
вопрос об угрозе существования цивилизации на нашей 
планете [2, с.3].

В настоящее время, четко прослеживается тенденция к 
увеличению количества техногенных катастроф и сущест-
венному росту негативного влияния их последствий на ок-
ружающую среду, как в нашей стране, так и во всем мире.

Начав эксплуатацию месторождений нефти и газа, че-
ловек не задумывался о последствиях интенсивной добычи 
этих природных ресурсов. Большую опасность таит в себе 
использование нефти и газа в качестве топлива. При сго-
рании этих продуктов в атмосфере выделяются в больших 
количествах углекислый газ, различные сернистые соеди-
нения, оксид азота и т.д. [1, с.1].

Кроме отрицательного влияния на атмосферу, пред-
ставляется необходимым сказать, о других важных эколо-
гических факторах, подверженных этому воздействию, в 
частности это:

• Водные ресурсы;
• Почвы;
• Биосфера.
Системное решение проблемы защиты экологии на 

предприятиях нефтегазовой отрасли невозможно без рас-
смотрения основных производственных процессов и, со-
ответственно, определения основных факторов, оказыва-
ющих влияние на окружающую среду.

В общем виде отраслевая цепочка формирования до-
бавленной стоимости включает в себя следующие ос-
новные процессы, схематически представлена ниже.

Итак, на каких этапах своего жизненного цикла угле-
водородное сырье оказывает самое большое негативное 
влияние на экологию?

Сложно переоценить отрицательное воздействие на 
климат нашей планеты выбросов углерода в атмосферу, 
о чем говорят данные отчетов Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата.

Признание климатических изменений и потребности 
в снижении выбросов углерода стало новой модой, охва-
тившей почти весь мир [3, с. 4].

Таким образом, на мировом уровне уже признано, что 
последний этап жизненного цикла углеводородного сырья 
наносит наиболее сильный вред окружающей среде. На 
государственном и межгосударственном уровнях осу-
ществляется разработка и принятие соответствующих 
нормативных актов, направленных на улучшение ситу-
ации в данном вопросе.

Однако остальным основным процессам предприятий 
нефтегазовой отрасли уделяется, на наш взгляд, пока не-
достаточное внимание.

В частности, в последние десятилетия произошло не-
сколько крупных техногенных аварий на предприятиях не-
фтяной отрасли, выделим некоторые из них:

• Пожар на нефтяной платформе «Пайпер Альфа» 
(июль 1988 г.) – ущерб составил 3,4 млрд. долларов США;

• В результате аварии на линейной части магистраль-
ного нефтепровода Красноярск–Иркутск (март 1993 г.) 

К вопросу о необходимости повышения экономической привлекательности 
программ по защите экологии на предприятиях нефтегазовой отрасли

Гарифуллина З.А., кандидат экономических наук, доцент
Уфимский государственный нефтяной технический университет, октябрьский филиал

Рис. 1. Цепочка формирования добавленной стоимости на предприятиях нефтегазовой отрасли
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разлилось около 25 тыс. м3 нефти и были уничтожено де-
сятки гектаров плодородной земли;

• Крушение танкера «Престиж» (ноябрь 2002 г.) – 
устранение последствий по оценкам экспертов обошлось 
в 12 млрд. долларов США;

• Падение бензовоза с моста в Германии (август 2004 
г.) – ущерб составил 358 млн. долларов США;

• Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon, 
принадлежащей компании BP. По оценке американского 
инвестиционного банка Goldman Sachs, расходы, которые 
понесет BP на ликвидацию последствий утечки и вы-
плату компенсаций, могут достигнуть $70 млрд. Однако, 
по мнению некоторых экспертов с учетом вреда нанесен-
ного окружающей среде, объем ущерба можно оценивать 
в размере 1 трлн. долларов США.

Таким образом, наблюдается тенденция существен-
ного увеличения ущерба наносимого окружающей среде 
на этапах добычи, переработки, транспортировки и хра-
нения нефтепродуктов.

В сложившейся ситуации, как со стороны государс-
твенных органов власти рФ, так и со стороны междуна-
родных организаций, необходим комплекс действенных 
мер по обеспечению экономической привлекательности 
программ по защите экологии на предприятиях нефтега-
зового комплекса.

Государство в рамках разработки и проведения дан-
ного комплекса мероприятий может использовать два ос-
новных вида воздействия:

1. Прямой;
2. Косвенный.
Прямой метод воздействия включает следующие инс-

трументы:
• Законодательство;
• Административный.
Косвенные методы воздействия дополняют обозна-

ченные выше финансово-экономическими и организаци-
онными инструментами.

Что же должно входить, на наш взгляд, в комплекс 
первоочередных мер по стимулированию экономической 
заинтересованности субъектов хозяйствования нефте-
газовой отрасли в разработке и проведении соответству-
ющих экологических программ?

решение любой проблемы, в том числе и негативного 
влияния на окружающую среду возможно двумя путями:

1. Предотвращение самой возможности возникно-
вения проблемы;

2. Минимизация экономических и экологических пос-
ледствий, в случае ее возникновения.

В рамках первого подхода, наиболее перспективным на-
правлением развития представляется использование ме-
тодов и инструментов управления качеством процессов. В 
частности, уже достаточно давно все бизнес-сообщество 
пришло к выводу, что затраты на обеспечение качества 
самих процессов значительно более эффективное вложение 
средств, нежели устранение последствий отклонений го-
товой продукции от установленных критериев качества.

разработка комплекса мер должна начинаться с опре-
деления стратегии государства и самих предприятий не-
фтегазовой промышленности в отношении экологии и 
снижению последствий человеческого воздействия на нее.

Вторым шагом должны стать разработка и/или усо-
вершенствование законодательных актов, нормативных 
документов и внутренних регламентов работы компаний и 
их взаимодействия с контролирующими и регулирующими 
органами власти. Однако, на этом этапе, необходимо вы-
строить процессы так, чтобы избежать коррупции и сни-
зить административные барьеры.

При этом важнейшим фактором должно стать меж-
дународное сотрудничество, разработка и последующая 
ратификация соответствующих нормативных актов на 
мировом уровне. Правила работы и экологические требо-
вания в рамках добычи, транспортировки, переработки и 
хранения должны быть едины для всего мирового сооб-
щества.

В частности, одним из основных условий осущест-
вления деятельности по нефтедобыче должны стать тре-
бования наличия качественной и количественной оценки 
экологических рисков, мероприятий по управлению ими, 
а также программы устранения последствий их возмож-
ного наступления.

Следующим этапом должно стать формирование и/или 
адаптация существующих организационных структур, как 
на уровне государства, международного сообщества, так 
и на уровне самих компаний и внедрение соответству-
ющих информационных систем, обеспечивающих всесто-
роннюю и эффективную поддержку вышеуказанных про-
цессов.

Таким образом, первоочередными шагами на государс-
твенном уровне должны стать, с одной стороны, ужесто-
чение требований к предприятиям нефтегазовой отрасли 
по соблюдению экологических норм и обеспечению бе-
зопасности процессов добычи, транспортировки, пере-
работки и хранения нефтепродуктов, а также стимулиро-
вание экономической заинтересованности нефтегазовых 
компаний в проведении экологических мероприятий пос-
редством изменения и дифференциации налоговых пла-
тежей. Например, исключение из налогообложения 
средств, потраченных нефтяными компаниями на предуп-
редительные экологические мероприятия и разработку 
таких программ.

Одним из инструментов государственного воздейс-
твия могут стать федеральные целевые программы, на-
правленные на повышение экологической надежности и 
безопасности основных процессов предприятий нефте-
газовой отрасли. Обеспечение качества среды обитания 
населения, на наш взгляд, самая важная социальная ини-
циатива.

В рамках второго подхода к решению данного вопроса 
мероприятия по минимизации экономических и экологи-
ческих последствий, в случае возникновения аварийных 
ситуаций, государство также использовать соответству-
ющие законодательные и фискальные инструменты, спо-
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собствующие развитию технологий и методов устранения 
последствий техногенных аварий. В данном случае также 
возможно использование инструментария целевых про-

грамм и проектов, направленных на разработку как инно-
вационных подходов и методов, так и на развитие и усо-
вершенствование уже существующих.
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В статье проведён детальный анализ современного состояния и тенденций развития топливно-энерге-
тического комплекса Алжира и сделан вывод о необходимости наращивания российско-алжирского энергети-
ческого сотрудничества.
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Energy cooperation between Russia and Algeria
In the article the detailed analysis of Algeria’s fuel and energy complex current state and trends is done, as well as it 

was concluded about necessity to develop energy cooperation between Russia and Algeria.
Keyword: Russia, Algeria, oil, gas, peaceful atom.

Вследствие раскола на северную и южную части рес-
публики Судан по итогам семидневного референдума 

о признании независимости южной части страны в ян-
варе 2011 г. Алжирская народная демократическая рес-
публика (АНДр) стала самым крупным африканским го-
сударством.

Алжир является одним из ведущих игроков на мировых 
и региональных энергетических рынках и членом ряда 
энергетических организаций (OPEC, OAPEC, AFREC, 
APPA, OLADE, UPDEA и др.). Благодаря богатым за-
лежам углеводородного сырья, угля, железа, урана и мно-
жества других полезных ископаемых, благоприятной ко-
нъюнктуре мирового нефтегазового рынка и жёсткой 
налоговой политике правительства экономика АНДр 
стала самой сильной и динамично развивающейся среди 
всех стран Африканского континента.

В 2010 г. в отраслевой структуре ВВП страны доля 
промышленности составила 61,5%, сферы услуг – 30,2%, 
сельского хозяйства – 8,3%. Фундаментом экономики Ал-
жира является добыча нефтегазовых ресурсов, на которую 
приходится около 60% доходной части государственного 
бюджета, 30% ВВП и около 97% экспортной выручки.

Приоритетные направления экономической политики 
государства – диверсификация экономики, развитие ТЭК, 
привлечение внутренних и иностранных инвестиций, сни-
жение безработицы, улучшение экономической инфра-

структуры. Для реализации этих целей государство выде-
ляет внушительные средства.

По данным Международного валютного фонда (МВФ) 
и Центрального разведывательного управления (ЦрУ) 
США рост ВВП страны в 2010 г. составил 3,8%, достигнув 
отметки в 159 млрд.долл., ожидаемый рост в 2011 г. – 4%. 
По паритету покупательской способности (ППС) ВВП 
Алжира оценён в 254,7 млрд.долл., что соответствует 48 
месту в рейтинге мировых экономик. рост промышлен-
ного производства по итогам прошлого года зафикси-
рован на уровне 4,8%, прогнозируемый на текущий год 
составляет 5–6%. Объем экспорта, структура которого 
на 97% состоит из нефти, газа и нефтепродуктов, вырос 
на 21% до 53 млрд.долл. в сравнении с 2009 г., а объем 
импорта, представленного, в основном, промышленной 
продукцией, продовольствием и потребительскими то-
варами, упал на 5,2% до 37 млрд.долл. Основными по-
купателями экспорта являются: США (23,2%), Италия 
(17,23%), Испания (10,83%), Франция (7,97%), Канада 
(7,65%), Нидерланды (5,19%), Турция (4,22%); среди 
крупнейших партнёров по импорту – Франция (19,7%), 
Китай (11,72%), Италия (10,19%), Испания (8,13%), 
Германия (5,77%), Турция (5,05%). Общий объём инвес-
тиций равен 28% от ВВП, норма прямых иностранных ин-
вестиций в экономику Алжира увеличилась на 12% с 17,3 
до 19,4 млрд.долл.
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1. Обзор топливно-энергетического комплекса 
Алжира

Согласно оценкам специалистов британской нефте-
газовой корпорации «British Petroleum» («BP») и Орга-
низации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) по запасам 
нефти и газа Алжир занимает 15-е (12,2 млрд.барр., 1% 
от общемировых) и 10-е (4,5 трлн.куб.м, 2,4% от обще-
мировых) места в мире, по объёмам экспорта – 14-е (748 
тыс.барр./сутки, 2% от общемирового) и 5-е (52,6 млрд.
куб.м, 6% от общемирового) соответственно. Основное 
направление экспорта – страны Европы (3-й по значи-
мости поставщик газа после россии и Норвегии). Следует 
отметить, что, несмотря на крупные доказанные нефтега-
зовые запасы, значительная часть территории – доста-
точно перспективная на углеводородное сырьё – пока 
ещё остаётся неразведанной.

Алжирский сорт нефти Saharan Blend с плотность 45° 
API и содержанием серы 0,05% по своему качеству счи-
тается одним из лучших в мире и используется в качестве 
эталона при установлении цены на другие марки экспорт-
ного чёрного золота в регионе Персидского залива.

Алжирская государственная нефтегазовая компания 
«Sonatrach» занимает монопольное положение в стране в 
области разведки, добычи, транспортировки, переработки 
и является единственным национальным экспортёром 
продукции нефтегазового комплекса. Это самая крупная 
по экономическим показателям компания Африканского 
континента (среди предприятий всех видов деятельности). 
100% капитала компании принадлежит государству и 
фактически «Sonatrach» является крупнейшим подраз-
делением Министерства энергетики и горнорудной про-
мышленности АНДр. Корпорация обеспечивает 97% 
валютной выручки от экспорта и 77% доходов государс-
твенного бюджета страны.

Основные функции компании включают разведку и до-
бычу углеводородов, буровые и эксплуатационные работы 
на нефтяных и газовых промыслах, транспортировку, пе-
реработку, хранение и продажу нефти и газа, продуктов их 
первичной переработки и основной органической химии. 
Для выполнения этих задач «Sonatrach» предоставлено 
полное право сотрудничать с иностранными компаниями 
как в Алжире, так и за рубежом.

На долю компании приходится более 60% всей до-
бытой нефти в стране, 80% общей добычи природного 
газа, более 75% производства сжиженного нефтяного 
газа (СНГ) и все производство товарного сжиженного 
природного газа (СПГ). Остальные объемы добычи при-
ходятся на иностранные компании, работающие в стране 
по соглашениям о разделе продукции (СрП) с компанией 
«Sonatrach». Согласно алжирскому закону «Об углево-
дородах» доля компании «Sonatrach» в совместных пред-
приятиях в этой области не может быть менее 51%.

В рейтинге мировых энергетических компаний 
«Sonatrach» является 12-й нефтяной компанией в мире, 
13-й – по показателю жидких углеводородов (запасы и 

производство), 4-й – по объёмам экспорта сжиженного 
природного газа и 6-й – в сфере природного газа (запасы 
и производство).

Объекты нефтегазовой промышленности алжира. 
разведанные и перспективные нефтегазоносные оса-
дочные бассейны расположены в двух основных геострук-
турных областях страны: в Северном Алжире и Алжир-
ской Сахаре. Крупнейшие ресурсы нефти и газа связаны 
преимущественно со второй областью.

В Северном Алжире расположены значительно отли-
чающиеся друг от друга как тектоническим строением, так 
и осадочным наполнением разведанные и перспективные 
нефтегазоносные бассейны (НГБ): Западно-Тельский, 
Восточно-Тельский, Южно-Тельский, Восточно-Атлас-
ский, Межатласский и Центрально-Атласский. Место-
рождений нефти и газа в этой части страны открыто всего 
около 30 единиц и по своим запасам они незначительны.

Большую часть Алжирской Сахары занимает об-
ширный Алжиро-Ливийский НГБ. В западной его части 
выделяются впадины Ахнет, Тимимун, Сбаа и Бешар. В 
расположенной на юге впадине Ахнет выявлено 24 га-
зовых месторождения и они практически не разведаны. 
Суммарные запасы 20 газовых месторождений впадины 
Тимимун оцениваются в 230 млрд.куб.м и наиболее изу-
ченными из них являются группы Ин-Салах (In Salah): 
Гарет-эль-Бефинат (Garet El Befinat), Гур-Махмуд (Gour 
Mahmoud), Крешба (Krechba), рег (Reg), Тегантур (Teg-
uentour), Xaccи-Мумен (Hassi Moumene). В нефтега-
зовом бассейне прогиба Сбаа расположены 11 нефтяных, 
газовых и нефтегазовых месторождений Аззен (Azzene), 
Бухадид (Bouhadid), Бухадид-Уэст, Сбаа (Sbaa), Уэд-Зин 
(Oued Zine), Хасси-Илату (Hassi Ilatou), Хасси-Илату-
Нортист. Впадина Бешар представляет собой довольно 
перспективный, но слабо изученный район.

Газовые открытия последних лет во впадинах Тиндуф 
и регган западной части Алжирской Сахары могут спо-
собствовать признанию промышленного значения этого 
района.

Основное количество месторождений и запасов нефти 
и газа страны приходится на нефтегазовые области (НГО) 
Триасовая, Беркин (Berkine) и Иллизи (Illizi), располо-
женных в северо-восточной части Алжирской Сахары.

Более 20 газовых и газоконденсатных месторож-
дений открыто в Триасовом бассейне, самым крупным 
из которых является обнаруженное в 1956 году – Хасси-
р’Мель (Hassi R’Mel) с начальными запасами газа более 
2500 трлн.куб.м. и конденсата – около 500 млн.т. Группы 
Гасси-Туиль (Gassi Touil) и Незла (Nezla) содержат более 
260 млрд.куб.м природного газа.

В Иллизи выявлены 20 нефтегазовых и 27 газовых 
месторождений, включая Альрар (Alrar) с запасами газа 
в 130 млрд.куб.м, Оане (Ohanet) – 135 млрд.куб.м, рурд-
Нусс (Rhourde Nouss) – 545 млрд.куб.м, Тин-Фуйе-Та-
банкор (Tin Fouye Tabankort) – 135 млрд.куб.м. Между 
Альрар и ливийской границей расположены группы Ин-
Аменас (In Amenas): газовые Ин-Аменас-Норт и Ин-
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Аменас-Ист, нефтегазовые Зарзаитин (Zarzaitine) и Ти-
гентурин (Tiguentourine).

Во впадине Беркин открыто более 20 нефтяных и не-
фтегазовых месторождений с большими запасами по-
путного газа, также в последнее время выявлены чисто 
газовые и газоконденсатные залежи и имеются перспек-
тивы открытия ещё ряда крупных месторождений.

Значительная часть Алжира (1,5 млн.кв.км, район Са-
хары) – слабо разведанная территория. Средний показа-
тель количества пробуренных на 10 тыс.кв.км скважин 
для развитых стран считается 100 скважин, для развива-
ющихся – 50. В Алжире этот показатель ниже 10. Ком-
пания «Sonatrach» совместно с иностранными нефтегазо-
выми операторами вкладывает значительные инвестиции 
на разведку и обустройство новых месторождений, раз-
витие транспортной инфраструктуры. Каждый год откры-
ваются десятки новых месторождений.

Природный газ. Более 50% природного газа добы-
вается на месторождении Хасси-р’Мель (до 120 млрд.
куб.м/год). Идёт активное освоение групп Ин-Салах, Ин-
Аменас, Тигентурин. В проектах участвуют компании 
«Сонатрак» (35%), британская «BP» (33%) и норвеж-
ская «Statoil» (32%). Общая сумма инвестиций состав-
ляет 8–9 млрд.долл.

Крупнейшие испанские компании «Repsol-YPF» и 
«Gas Natural» в 2004 г. подписали контракт на разработку 
группы Гасси-Туиль с суммой затрат в 2 млрд.долл., од-
нако в 2007 году компания «Sonatrach» расторгла конт-
ракт в одностороннем порядке.

Освоение месторождений Азрафил (Azrafil), регган-5,6 
(Reggane-5,6), Сали-1 (Sali-1), Кахлуш (Kahlouche) бас-
сейна регган осуществляется германской компанией 
«RWE Dea AG», испанской «Repsol-YPF», «Sonatrach» и 
итальянской «Edison International».

В 2006 г. группа компаний во главе с французской 
«Total SA» открыла газовую скважину MJB-3 (0,5 млн.
куб.м/сут.) близ города Тимимун в юго-западной части Ал-
жира. В группу, помимо «Total SA» (64%) и «Sonatrach» 
(25%), входит испанская корпорация «CEPSA» (11%).

Значительных успехов в поисково-разведочных ра-
ботах достигла канадская «First Calgary Petroleums» 
(«FCP»), которая открыла крупнейшее за последние годы 
газоконденсатное месторождение Мензель-Леджмет-Ист 
(Menzel Ledjmet East) на территории блока Леджмет-
405b (Ledjmet block 405b) в бассейне Беркин с возмож-
ными запасами газа более 200 млрд.куб.м.

В ближайшие пять лет планируется пробурить более 
600 новых газовых скважин, причём особое внимание 
будет уделяться созданию нового газового района в юго-
западной части страны.

Алжирский газ экспортируется по трём газопроводам 
во Францию, Испанию, Италию, Португалию, Тунис, Сло-
вению. Газопроводы «Pedro Duran Farrell» (или «Magreb-
Europe») мощностью 11 млрд.куб.м/год и, запущенный в 
июле 2010 г., «Medgaz» (8 млрд.куб.м/год) соединяют 
Алжир с Испанией, «Enrico Mattei» (34 млрд.куб.м/год) 

– с Италией. В 2013 г. планируется завершить строитель-
ство алжиро-итальянского трубопровода «Galsi» (8 млрд.
куб.м/год).

С середины 2000-х ускоренными темпами наращива-
лись мощности по сжижению природного газа (СПГ), но 
с марта по декабрь 2010 г. производство СПГ упало почти 
на 50% в связи с началом работы газопровода»Medgaz» 
и избытком предложения газа в Европе. СПГ транспор-
тируется танкерами в США, Великобританию, Турцию, 
Грецию и Францию, Южную Корею.

нефть. С 1956 г. крупнейшим нефтяным месторож-
дением остаётся расположенное в центральной части 
страны Хасси-Мессауд (Hassi Messaoud) с запасами в 6,4 
млрд.барр. (60% запасов страны), которое принадлежит 
«Sonatrach» и обеспечивает более 30% нефтедобычи 
в стране. В планах компании довести в течение пяти лет 
суточную добычу на Хасси-Мессауд до 750 тыс.барр./д. 
Во впадине Беркин большие запасы содержат Хасси-
Беркин-Саут (Hassi Berkine South,110 млн.т), Эль-Бьяр 
(El Biar,70 млн.т), Урхурд (Ourhourd,140 млн.т), Бир-
ребаа-Норт (Bir-Rebaa-North,50 млн.т), рурд-эль-Багель 
(Rhourde el Baguel,75 млн.т). В бассейне Иллизи самые 
крупные – Зарзаитин (Zarzaitine) и Тин-Фуйе-Табанкор 
(Tin Fouye Tabankort).

Объёмы добычи нефти иностранными компаниями не-
уклонно растут. Самым крупным нефтяным оператором 
из присутствующих в Алжире является американская 
«Anadarko Petroleum», основные мощности которой со-
средоточены на Хасси-Беркин-Саут (300 тыс.барр./д) 
и Урхурд (230 тыс.барр./д). Параллельно ведётся раз-
работка 7-ми нефтегазовых месторождений (с выходом 
нефти и газа в 150–200 тыс.барр./д) в Блоке-208 впа-
дины Беркин. Корпорация «BP» увеличила добычу нефти 
на рурд-эль-Багель с 27 до 120 тыс.барр./д к 2010 г. Аме-
риканская «Amerada Hess» является оператором на мес-
торождении Гасси-эль-Агреб/Зотти (Gassi el Agreb/
Zotti, 40 тыс.барр./д), австралийская «BHP-Billiton» – 
на рурд-Улад-Джемма (Rhourde Oulad Djemma, 80 тыс.
барр./д).

Также в различных проектах участвуют компании 
«Eni» (Италия), «Royal Dutch Shell» (Великобри-
тания-Нидерланды), «Sinopec» (Китай), «PetroVietnam» 
(Вьетнам), «PTT Exploration» (Тайланд), «CESPA» (Ис-
пания), «Burlington Resources» (США), «Petroceltic» 
(Ирландия), «Repsol-YPF» (Испания), «Statoil» (Нор-
вегия) и «Talisman» (Канада). Компания «NAFTEC» – 
дочерняя фирма «Sonatrach» -является оператором всех 
4-х нефтеперебатывающих заводов (НПЗ) страны. В го-
роде Скикда расположен крупнейший в Африке НПЗ 
мощностью в 16–19 млн.т/год, обеспечивающий 85% 
алжирского экспорта. Внутреннюю розничную сеть кон-
тролирует дочерняя фирма «NAFTEL».

Трубопроводная сеть страны включает в себя 9 не-
фтепроводов, которые доставляют нефть от месторож-
дений к НПЗ и экспортным терминалам. Самые крупные 
из них соединяют месторождение Хасси-Мессауд с горо-
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дами Арзев (805 км, 23,5 млн.т/год), Беджайя (660 км, 
18,5 млн.т/год), Скикда (644 км, 26 млн.т/год). Действует 
также один экспортный нефтепровод, поставляющий 
нефть в порт Сехира (Тунис), протяжённость и пропус-
кная способность которого равны соответственно 256 км 
и 15,2 млн.т/год.

 Экспорт сырой нефти, нефтепродуктов, СПГ осущест-
вляется через семь береговых терминалов: Алжир, Арзев, 
Аннаба, Беджайя, Оран, Мостаганем, Скикда. Самый 
большой порт экспорта сырой нефти в стране расположен 
в г. Арзев и через него осуществляется 40% валового экс-
порта углеводородов.

Мирный атом. Алжирские запасы урана (по оценкам 
МАГАТЭ) составляют около 56 тыс.т и относятся к це-
новой категории до 80 долл./кг. Месторождения были об-
наружены в 1970 г. в районе Таманрасет в южной части 
страны.

Алжир одним из первых из числа стран Африканского 
континента приступил к развитию ядерной энергетики. В 
90-х гг. прошлого века были запущены два исследова-
тельских реактора аргентинского (3 МВт) и китайского 
(15 МВт) производства, расположенные соответственно 
в городах Дария (Daria) и Айн-Усера (Ain Oussera). Сразу 
был взят курс на комплексное исследование и использо-
вание ядерной энергетики: в опреснении морской воды, 
электроэнергетике, промышленности, сельском хо-
зяйстве, медицине. В Дария расположено также предпри-
ятие по производству ядерного топлива, а в Айн-Усера 

– по переработке отработанного ядерного топлива и хра-
нению ядерных отходов. Страна в состоянии производить 
обогащённый уран для своих нужд.

АНДр является участником всех международных до-
говоров в области нераспространения ядерного оружия и 
ядерной безопасности, активно сотрудничает с МАГАТЭ в 
области исследований мирного атома. Интерес к сотруд-
ничеству с алжирцами в этой сфере проявляют многие 
страны, в том числе и ведущие ядерные державы (США, 
КНр, Канада, Аргентина, Франция, Иран и т.д.).

В июле 2007 г. подписано соглашение с испанской ком-
панией «Inima-Aqalia» о строительстве двух комплексов 
по опреснению морской воды в г. Мостаганеме (Mosta-
ganem) мощностью 200 тыс.куб.м. воды в день и г. Кап-
Джинете (Cap Djinet, 100 тыс.куб.м./день). Стоимость 
проекта – 360 млн.долл., окончание строительства – ап-
рель 2011 г. По словам министра водных ресурсов АНДр 
А.Селлала, реализация масштабной программы строи-
тельства 13 опреснительных комплексов позволит Ал-
жиру выйти на пятое место в мире по объему опресняемой 
воды: 2,26 млн.куб.м. в день, что составляет 10% необхо-
димого количества пресной воды.

С 2007 г. идёт активное алжиро-французское сотруд-
ничество, которое охватывает такие направления как 
фундаментальные научные исследования, обмен техноло-
гиями, подготовка квалифицированных кадров (примерно 
2000 алжирских специалистов), производство электро-
энергии, разведка и добыча урана на территории Алжира.

Власти АНДр планируют построить первую атомную 
электростанцию (АЭС) к 2020 году и после вводить в экс-
плуатацию по одному блоку каждые 5 лет. Для реали-
зации проекта ведутся переговоры с рядом стран, в том 
числе и с россией.

Энергетическая политика. Эволюцию нефтегазовой 
отрасли в Алжире автор разделил на пять этапов в соот-
ветствии с эволюцией законодательства:

1) Период до признания независимости Алжира (до 
1962 г.). В колониальном периоде нефть в Алжире добы-
валась на основе концессионных соглашений преимущес-
твенно французскими компаниями.

2) Период с 1962 по 1970 гг. (первые годы независи-
мости). Всё ещё действует старый закон от 1958 г. и до-
минирующее положение в нефтедобыче занимают фран-
цузские компании.

3) Период с 1971 по 1985 гг. В феврале 1971 г. всту-
пает в силу декрет правительства Алжира о национа-
лизации всех месторождений и всех трубопроводов. 
Компании нефранцузского происхождения были ликви-
дированы, либо полностью национализированы, а активы 
французских фирм были переданы в собственность ком-
пании «Sonatrach». Это историческое решение превра-
тило корпорацию «Sonatrach», основанную в 1963 г., в 
основного производителя углеводородов.

4) Период с 1986 по 2004 гг. Принят закон №86–14 
«О нефти» (дополненный в 1991г.). Благодаря данному 
закону существенно увеличилась добыча жидких уг-
леводородов, поскольку было предусмотрено участие 
иностранных компаний в разработке месторождений в 
рамках совместных нефтедобывающих предприятий. В 
этот период в результате нескольких реструктуризаций 
«Sonatrach» появилось три её дочерних предприятия в пе-
рерабатывающей и нефтехимической промышленности, в 
сервисной и инженерно-строительной областях.

5) Современный период. С 28 апреля 2005 г. начал 
действовать закон №05–07 «Об углеводородах». В 2006 
г. в него были внесены дополнения, согласно которым 
энергетическая политика ужесточилась, так как закон 
был пересмотрен в пользу «Sonatrach». Данный шаг был 
воспринят мировым сообществом как проявление «энер-
гетического национализма».

Государство активно регулирует деятельность данной 
отрасли, принимая законодательные акты и важные поли-
тические решения. Так в 2005 г. вышло Постановление 
об учреждении государственного агентства по эксплуа-
тации нефтегазовых месторождений (ALNAFT). В 2007 г. 
оно было полностью укомплектовано кадрами, а 26 июля 
2008 г. Агентство провело свой первый тендер по рас-
пределению блоков для разведки углеводородов. В 2007 
г. вслед за другими африканскими экспортёрами нефти 
было принято решение и издан закон о взимании дополни-
тельного налога на сверхприбыль иностранных компаний, 
добывающих нефть в Алжире. Начисление этого налога 
началось с августа 2007 г., а реальные платежи в алжир-
скую казну стали поступать с марта 2008 г.
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Летом 2008 г. главный координатор нефтегазовой по-
литики Алжира – министр энергетики Шакиб Хелиль – 
заявил, что по причине нестабильности нефтяных цен 
и возможными в связи с этим финансовыми потерями, 
Алжир больше не будет заключать долгосрочные конт-
ракты на поставку газа. Также министром были обозна-
чены шесть основных направлений энергетической стра-
тегии АНДр:

1. увеличение разведанных запасов углеводородного 
сырья;

2. укрепление потенциала альтернативных источников 
энергии (солнечной, атомной), запасы которых в Алжире 
находятся в достаточном количестве, и освоение пере-
довых технологий;

3. развитие национальной промышленности, опираю-
щейся на современную инфраструктуру, с целью удовлет-
ворения быстро растущего внутреннего спроса на элект-
роэнергию, природный газ и топливо;

4. повышение отдачи национальных месторождений уг-
леводородного сырья, в частности, природного газа путём 
более глубокой его переработки благодаря развитию оте-
чественной нефтехимии;

5. оптимизация экспорта углеводородов путём прямого 
выхода на наиболее перспективные рынки;

6. разведка и эксплуатация месторождений углеводо-
родов за пределами страны для глобального увеличения 
разведанных запасов углеводородного сырья и посте-
пенное увеличение доли углеводородного сырья, добыва-
емого за рубежом.

2. Энергетическое сотрудничество России и Алжира

Начало официальным дипломатическим отношениям 
между СССр и Алжиром было положено 23 марта 1962 г., 
за 4 месяца до обретения алжирским народом независи-
мости в восьмилетней войне против французских коло-
ниальных войск. Таким образом, СССр стал первым в 
мире государством, установившим дипломатические от-
ношения с Алжиром.

В декабре 1963 г. было заключено соглашение об эко-
номическом и техническом сотрудничестве, согласно ко-
торому СССр обязывался оказывать помощь в восстанов-
лении и развитии промышленности, сельского хозяйства, 
проводить геологоразведочные работы, готовить кадры 
и т.д., что значительно усилило присутствие Советс-
кого Союза в стране. Советские рабочие, инженеры, тех-
ники строили в Алжире крупнейшие инфраструктурные 
объекты, а тысячи алжирских студентов проходили бес-
платное обучение в вузах СССр.

В 90-х гг. XX века в связи с распадом СССр и сменой 
власти в Алжире сотрудничество было сведено к мини-
муму. С 2000 г., несмотря на нестабильную внутрипо-
литическую обстановку, в стране постепенно начали по-
являться российские нефтегазовые, энергетические и 
строительные компании. В данное время криминальная 
обстановка значительно улучшилась и Алжир представ-

ляет собой довольно перспективную и очень интересную 
для бизнеса страну, куда активно возвращаются зару-
бежные партнёры, а рынок переживает самое начало 
своего расцвета.

Государство выделяет большие средства на развитие 
инфраструктурных проектов с привлечением зарубежных 
партнёров для их реализации. В рамках пятилетней 
(2010–2014 гг.) государственной программы инфра-
структурного развития страны, которая предусматривает 
завершение текущих и запуск новых проектов, выделены 
около 290 млрд.долл. Такое колоссальное вливание свя-
зано с наличием огромных избыточных средств (нефтега-
зовых доходов) и относительно невысоким уровнем модер-
низации, развития инфраструктуры и отдельных секторов 
экономики, поэтому инвесторам можно рассчитывать на 
долгосрочное деловое сотрудничество. По оценкам экс-
пертов, алжирский рынок ещё «сырой», но в то же время 
достаточно живой и абсолютно открытый, что сулит неве-
роятные возможности во всех секторах экономики.

Основные страны, представленные в Алжире, – это 
Франция, Китай, Италия, Испания, США, Германия, 
Египет. российское присутствие достаточно слабое и 
объём двусторонней торговли оставляет желать лучшего. 
Наиболее сильно представлены нефтегазовые компании – 
«роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Стройтрансгаз».

рассматривая политико-правовую основу двусторон-
него сотрудничества, можно отметить, что в 1993 г. было 
подписано соглашение о создании российско-алжирской 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техничес-
кому сотрудничеству. В рамках этой структуры предпо-
лагалось обсуждать и взаимодействие в энергетической 
сфере.

Важным этапом в развитии отношений двух стран стал 
визит алжирского президента А.Бутефлика в Москву в 
апреле 2001 г., по итогам которого была принята декла-
рация о стратегическом партнёрстве и подписано меж-
правительственное соглашение о культурном и научном 
сотрудничестве.

Первый в истории официальный визит Президента рФ 
В. Путина в Алжир состоялся 10 марта 2006 г., в ходе ко-
торого стороны договорились расширить взаимодействие 
в области машиностроения, энергетики, инфраструктуры, 
транспорта и др. Были подписаны соглашения о торгово-
экономических и финансовых отношениях, о поощрении 
и взаимной защите капиталовложений, о сотрудничестве 
между торгово-промышленными палатами. Фактически 
визит дал шанс крупным российским фирмам закрепиться 
на алжирском рынке.

Обсуждение российско-алжирского сотрудничества в 
сфере ядерных технологий впервые состоялось в октябре 
2006 г. в рамках второго заседания Смешанной межпра-
вительственной российско-алжирской комиссии по тор-
гово-экономическому и научно-техническому сотрудни-
честву. Тема также была затронута и в рамках четвёртого 
заседания вышеуказанной комиссии в июне 2010 г., по 
итогам которого главы делегаций двух стран – Министр 
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энергетики рФ С.Шматко и Министр финансов АНДр 
Карим Джуди – договорились продолжить переговоры 
с целью согласования проекта Межправительственного 
соглашения в области мирного использования атомной 
энергии между Правительством АНДр и Правительс-
твом рФ.

6 октября 2010 г. в рамках однодневного визита Пре-
зидента россии Д.А.Медведева в АНДр было заключено 
несколько соглашений, среди которых Меморандумы о 
сотрудничестве и взаимопонимании в газовой сфере и в 
сфере энергетики между Министерством энергетики рФ 
и Министерством энергетики и шахт Алжира.

Алжирский монополист «Sonatrach» ориентирован на 
активное энергетическое сотрудничество с российскими 
энергетическими корпорациями. В 2006 г. ОАО «Газ-
пром» и «Sonatrach» подписали Меморандум о взаимо-
понимании, в котором определены основные направления 
взаимодействия: геологоразведка, добыча, транспорти-
ровка, развитие газотранспортных и газораспредели-
тельных систем, обмен активами, переработка и реали-
зация углеводородов в Алжире, россии и третьих странах.

В июне 2008 г. российский газовый монополист от-
крыл представительство в Алжире. В декабре того же 
года дочерняя фирма компании – «Gazprom EP Interna-
tional» – победила в тендере на разведку и разработку 
участка Эль-Ассель (El Assel), расположенного в нефте-
газовом бассейне Беркин, и по результатам тендера за-
ключила контракт с Алжирским национальным агентс-
твом нефти и газа (ALNAFT). Доля «Газпрома» в проекте 
составила 49%, «Sonatrach» – 51%.

Эль-Ассель состоит из 3-х блоков общей площадью 
3250 кв.км. В марте 2010 г. было начато бурение первой 
поисковой скважины Rhourde Sayah-2 (RSH-2) на блоке 
236b на данном участке, а уже в ноябре «Газпром» объ-
явил об открытии запасов нефти в 30 млн.т. Одновре-
менно проводится 3D-сейсморазведка в других районах 
Эль-Ассель.

российский газовый гигант выразил готовность к энер-
годиалогу с компанией «Sonatrach» по следующим на-
правлениям:

– обмен активами с «Sonatrach» для приобретения 
значительной доли в блоке Ахнет (Ahnet) на юге Алжира, 
с французской «Gaz de France» с целью выкупа доли ком-
пании в блоке Туат (Tuat) и другими компаниями;

– совместное участие в объявляемых в Алжире тен-
дерах;

– совместное участие в проектах в третьих стран: Мав-
ритании, Мали, Нигере, Чаде;

– взаимодействие по всему комплексу работ, свя-
занных с СПГ, при обеспечении участия в маркетинге оп-
ределенного объёма произведённой продукции;

– осуществление восстановительно-ремонтных работ 
на НПЗ в г. Скикде при условии получения определенной 
доли и права на экспорт его продукции;

– создание совместного предприятия по распреде-
лению и маркетингу газа на Пиренейском полуострове, 

что подразумевает совместные инвестиции в расши-
рение мощностей для транспортировки алжирского тру-
бопроводного газа на Пиренейский полуостров, создание 
мощностей по производству СПГ в россии и поставки на 
рынки Испании и Португалии;

– проведение «разменных» операций типа «СПГ-тру-
бопроводный газ», согласно которым российская ком-
пания могла бы поставлять определённые объёмы тру-
бопроводного газа на рынки Европы по алжирским 
контрактам, а свободные объёмы алжирского СПГ могли 
бы быть направлены ОАО «Газпром» на более привле-
кательные рынки, например, в Великобританию, США, 
страны АТр;

– приобретение различных энергетических активов в 
Европе, в частности, в Великобритании и Италии (магис-
тральные газопроводные мощности, мощности по рега-
зификации, распределительные сети, объекты электро-
энергетики);

– сотрудничество в научно-технической сфере и в об-
ласти подготовки специалистов.

руководство «Sonatrach» заинтересовано в заклю-
чении с российским партнёром своповых контрактов типа 
«СПГ-природный газ» и «СПГ-СПГ», создании совмес-
тных предприятий, строительстве Транссахарского га-
зопровода и участии в проектах по разработке газовых 
месторождений на Ямале и Сахалине. Также алжир-
ские эксперты выразили готовность обсуждения с «Газп-
ромом» перспектив его участия в разработке богатейшего 
газового месторождения Ахнет в обмен на определенные 
доли в проектах на российской территории.

В 2001 г. нефтяная компания «роснефть» совместно 
с российским ОАО «Стройтрансгаз» выиграла тендер на 
разведку, разработку и добычу углеводородов на терри-
тории блока 245-Юг (Гара Тисселит) общей площадью 
6,5 тыс.кв.км (на юге Алжира). Управление осуществляет 
созданное для данного проекта совместное предприятие 
«роснефть-Стройтрансгаз-Лимитед» («рН-СТГ»), ко-
торое подписало контракт на условиях соглашения о раз-
деле продукции (СрП), согласно которому 40%-ая доля 
принадлежит «Sonatrach», 60%-ная – «рН-СТГ». В 
2009 г. «роснефть» довела свою долю в «рН-СТГ» до 
100%, в результате чего добыча «роснефти» увеличи-
лась до 1 млн.т/год, а с 2013 г. будет составлять более 
1,5 млн.т/год. К 2010 г. было пробурено 6 разведочных 
скважин, в результате чего были открыты нефтяные мес-
торождения Восточный и Западный Такуазет и газокон-
денсатное – Северный Тисселит. Извлекаемые запасы 
нефти – 47 млн.т, валовые инвестиции – 1 млрд.долл. ру-
ководство «роснефти» заявило, что корпорация и дальше 
заинтересована в приобретении добывающих активов в 
Алжире и других странах Африки.

За время своего присутствия в Алжире с 1999 г. ком-
пания «Стройтрансгаз» реализовала ряд крупных про-
ектов. В 2000 г. компания выиграла тендер на проектиро-
вание и сооружение северного участка протяжённостью 
403 км и пропускной способностью в 34 млн.т/год магис-
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трального нефтепровода Хауд-эль-Хамра – Азрев («OZ-
2»), который был сдан в эксплуатацию в 2003 г.

С 2005–2007 гг. «Стройтрансгаз» осуществлял стро-
ительство газопровода Сугер – Хаджрет Еннус, который 
был призван обеспечить поставки природного газа на 
электростанцию Хаджрет Еннус в провинции Типаза и 
другие населённые центры страны.

В 2006 г. компания начала работы по реконструкции 
газопровода Улед Джеллаль – Скикда («GK-1»), которая 
позволит существенно увеличить пропускную способ-
ность и надёжность газопровода. Окончание работ запла-
нировано на 2011 г.

В рамках реализации положений Меморандума о вза-
имопонимании, подписанного в 2006 г. между ОАО «Лу-
койл» и «Sonatrach», созданы Управляющий комитет 
(УК) и совместная рабочая группа по определению конк-
ретных перспективных проектов в рамках сотрудничества 
компаний в сфере разработки и добычи, переработки и 
сбыта углеводородов, а также восстановления нефтега-
зовых месторождений.

Одним из основных положений меморандума явля-
ется также и налаживание сотрудничества путём обмена 
активами. В 2008 г. «Лукойл» представил «Sonatrach» 
предложения по ряду действующих активов в Узбекис-
тане, Кот-д’Ивуаре, Египте, Азербайджане, Казахстане 
и россии, однако взаимных соглашений пока достигнуто 
не было. Несмотря на это компания «Лукойл» продол-
жает активно участвовать в различных тендерах по осво-
ению новых алжирских месторождений, так как компания 
поставила задачу к 2013 г. сосредоточить четверть своих 
международных проектов в странах Ближнего Востока, в 
том числе и в Алжире.

В 2008 г. ЗАО «Внешнеторговая компания «Не-
фтегазэкспорт» передало на рассмотрение компании 
«Sonatrach» технические предложения на оказание сер-
висных услуг в области проведения сейсморазведочных 
работ, повышения нефтеотдачи пластов, диагностики 
оборудования на объектах добычи, транспортировки и 
переработки нефти и газа. Кроме того, компанией были 
проведены переговоры с алжирской фирмой «MEDC» 
(«Metal Export Development Corporation») о возможности 
сотрудничества по указанным направлениям, а также в 
области бурения и капитального ремонта нефтяных и ар-
тезианских скважин.

Межгосударственная нефтяная компания (МГНК) 
«Союзнефтегаз» подписала в 2003 г. с компанией 
«Sonatrach» соглашение о сотрудничестве, в соответс-
твии с которым образована и функционирует Совместная 
рабочая группа (СрГ), заседания которой проводятся по-
очерёдно в россии и Алжире. Группа вырабатывает реко-
мендации алжирской и российской сторонам об участии 
в инвестиционных и сервисных проектах на территории 
обоих государств, а также в третьих странах.

Основное место среди приоритетов компании «Союз-
нефтегаз» занимают крупные инвестиционные проекты, 
связанные с геологоразведкой и разработкой нефтяных 

и газовых месторождений. Компания уже принимала 
участие и выигрывала в тендерах по геофизике и по ис-
следованию состояний действующих трубопроводов. Так 
в июле 2004 г. был выигран тендер по исследованию сей-
смических данных 2D-разведки. МГНК «Союзнефтегаз» 
передала на рассмотрение алжирской стороне предло-
жения по совместной разработке нескольких перспек-
тивных инвестиционных нефтегазовых проектов, распо-
ложенных на территории россии, Казахстана и Сирии, а 
также высказала свою заинтересованность участвовать в 
инвестиционных проектах на территории Алжира.

На базе выявленных направлений взаимного со-
трудничества «Союзнефтегаз» подготовил и передал 
в «Sonatrach» Меморандум о сотрудничестве. В 2007 г. 
компания открыла представительство в Алжире и регу-
лярно участвует в различных тендерах.

Вернулся на алжирский рынок и строитель энергети-
ческих объектов – ОАО «Технопромэкспорт», который 
ещё в 70-х гг. прошлого столетия построил здесь 2 элект-
ростанции ТЭС «Жижель» и ТЭС «Аннаба» с суммарной 
мощностью 700 МВт. В данное время компания участ-
вует в тендерах по новым энергоблокам ТЭС в Алжире: 2 
ЭТЭС «Жижель» (по 400 МВт), 2 ЭТЭС «Мисергин» (по 
200 МВт), 1 ЭТЭС «радминет» (400 МВт).

Оценивая перспективы энергетического сотрудни-
чества между Алжиром и россией, необходимо отметить, 
что страны проявляют обоюдный интерес к взаимодейс-
твию в топливно-энергетической сфере, готовы к реали-
зации совместных проектов как в АНДр и рФ, так и в тре-
тьих странах.

Позитивный настрой к нашей стране в Алжире сохра-
нился ещё со времён СССр, когда ряд советских внешне-
экономических организаций принимал активное участие в 
развитии ТЭК, промышленности, строительства и других 
отраслей экономики, в то время как западные компании 
бойкотировали сотрудничество с алжирцами из-за нацио-
нализации их активов. Кроме того, немало граждан АНДр 
получили советское образование, а научно-педагоги-
ческий состав вузов нашей страны оказывал большое со-
действие в развитии базы для подготовки кадров в Алжире.

Следует принять во внимание тот факт, что наращи-
вание поставок алжирского газа на европейские рынки 
косвенно затрагивают интересы россии, поэтому на-
иболее значимые перспективы в рамках российско-ал-
жирского сотрудничества связаны с взаимодействием по 
вопросам формирования евроазиатского газового рынка с 
основными поставщиками в лице россии, Алжира и Нор-
вегии.

Страна переживает серьёзный экономический подъём, 
основным «мотором» которого является нефтегазовая 
промышленность. Нарастающий приток иностранных ин-
вестиций в топливно-энергетический комплекс Алжира 
создаёт базу для увеличения потенциала добычи энерго-
ресурсов в долгосрочной перспективе.

Огромные неразведанные территории с потенциаль-
ными крупными запасами нефти и газа, тенденции к либе-

Экономика и управление



156 «Молодой учёный»  .  № 3 (26)   .  Том I  .  Март, 2011  г.

рализации энергетического рынка страны, установление 
чётких «правил игры», большой потенциал экономики, 
крупнейший в мире рынок нефтегазосервисных услуг и го-
сударственная поддержка открывают широкие горизонты 
для российских и зарубежных нефтегазовых компаний.

В сфере сотрудничества по ядерной энергетике россия 
отстала от прямых конкурентов (Китай, Франция) и ей не-
обходимо наверстать упущенное.

развитие двустороннего экономического сотрудни-
чества должно идти в ногу с поддержкой Правительства 

рФ. Грамотное выстраивание взаимоотношений по го-
сударственной линии, лоббирование интересов крупных 
российских компаний помогут бизнесу занять достойную 
нишу и органично влиться в экономику Алжира.

Для достижения глобальных целей россии необходимо 
восстановить былой статус крупнейшего партнёра стран 
Большого Ближнего Востока и Арабского Магриба, и, в 
первую очередь, Алжира, так как с этой страной в про-
шлом уже был построен достаточно прочный и надёжный 
«фундамент» партнёрства.
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Анализ состояния хозяйственной деятельности предприятия,  
как базы формирования стратегии развития

Егорова А.о., аспирант
Волжский государственный инженерно-педагогический университет

В современных условиях стабильный успех предпри-
ятия зависит от четкого и эффективного планиро-

вания им своей деятельности, регулярного сбора и об-
работки информации о состоянии рынков, собственных 
перспективах и возможностях, что позволяет ему выраба-
тывать стратегию и тактику финансово-хозяйственной де-
ятельности.

В настоящее время анализ хозяйственной деятель-
ности необходим предприятию для оценки его финансо-
вого состояния, а также определения влияния различных 
внешних и внутренних факторов на основные показатели 
его деятельности. В процессе такого анализа необходимо 
выявить соответствие внутренних ресурсов и возмож-
ностей предприятия задачам обеспечения и поддержания 
его конкурентных преимуществ.

Основной целью анализа хозяйственной деятельности 
является предоставление информации менеджерам пред-
приятия и другим заинтересованным лицам для принятия 
адекватных решений, а также выбора стратегии деятель-
ности предприятия.

Анализ состояния хозяйственной деятельности прово-
дится по следующим направлениям:

1. Анализ производства и реализации продукции
Основные этапы анализа производства и реализации 

продукции:

– анализ объема продукции: анализ объема произ-
водства включает в себя изучение динамики валовой и то-
варной продукции, а также расчета индексов их роста и 
прироста;

– анализ ассортимента продукции: основным элементом 
аналитической работы на данном этапе является анализ 
выполнения плана по номенклатуре и ассортименту;

– анализ качества продукции: в процессе анализа изу-
чают динамику прямых (полезность, надежность, тех-
нологичность) и косвенных (штрафы за некачественную 
продукцию, объем и удельный вес забракованной про-
дукции, потери от брака) показателей качества;

– анализ ритмичности производства: на данном этапе 
анализа рассчитывают прямые (коэффициент ритмич-
ности и коэффициент вариации) и косвенные (наличие 
доплат за сверхурочные работы, оплата простоев по вине 
предприятия, потери от брака, уплата штрафов за недо-
поставку и несвоевременную отгрузку продукции) показа-
тели ритмичности. В заключение анализа разрабатывают 
мероприятия по устранению причин неритмичной работы;

– анализ реализации продукции: в процессе прове-
дения анализа сравнивают фактические данные реали-
зации продукции с плановыми, при этом рассчитывают 
процент выполнения плана, абсолютное отклонение от 
плана, темпы роста и прироста.
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Информационной базой для анализа производства и 
реализации продукции служат: плановые и оперативные 
планы-графики, данные текущей и годовой отчетности 
(ф.1-П «Отчет предприятия (объединения) по продукции, 
ф. № 1 «Баланс предприятия», ф. № 2 «Отчет о при-
былях и убытках»; данные текущего бухгалтерского и ста-
тистического учета (ведомость №16 «Движение готовых 
изделий, их отгрузка и реализация», журнал ордер №1, 
карточки складского учета готовой продукции и др.)

2. Анализ использования основных 
производственных фондов
Основные этапы анализа основных производственных 

фондов:
– анализ структуры и динамики основных средств: в 

процессе проведения анализа производится оценка раз-
мера и структуры вложения капитала в основные средства, 
определяется характер и размер влияния стоимости ос-
новных средств на финансовое положение предприятия и 
структуру баланса;

– анализ эффективности использования основных 
средств: на данном этапе производится анализ движения 
основных средств (рассчитывают коэффициенты ввода, 
обновления, выбытия, прироста, годности, износа), пока-
зателей эффективности использования основных средств 
(рассчитывают фондоотдачу и фондоемкость), а также 
времени работы оборудования.

– анализ эффективности инвестиций в основные 
средства: основным элементом аналитической работы 
на данном этапе является оценка эффективности капи-
тальных вложений, а также эффективность привлечения 
займов для инвестирования;

– анализ эффективности затрат по содержанию и экс-
плуатации оборудования: на данном этапе анализируются 
затраты на капитальный ремонт и затраты по текущему 
ремонту.

Основными источниками информации для проведения 
анализа использования основных производственных 
фондов являются: ф. №11 «Отчет о наличии и движении 
основных средств», фБМ «Баланс производственной 
мощности», ф.№7-ф «Отчет о запасах неустановленного 
оборудования», инвентарные карточки учета основных 
средств и др.

3. Анализ материальных ресурсов предприятия
При анализе материальных ресурсов предприятия вы-

деляют следующие этапы:
– оценка качества планов материально-технического 

снабжения: в процессе анализа проверяется качество по-
лученных от поставщиков сырья и материалов, соответс-
твие их стандартам ТУ и условиям договора;

– оценка эффективности использования материальных 
ресурсов: на данном этапе анализа рассчитывают ос-
новные показатели эффективности использования ма-
териальных ресурсов (материалоемкость, материалоот-
дача, удельный вес материальных затрат в себестоимости 
продукции, коэффициент использования сырья и матери-
алов);

– оценка потребности предприятия в материальных 
ресурсах: основным элементом аналитической работы на 
данном этапе является расчет коэффициента обеспечен-
ности предприятия запасами (в днях) и среднего дневного 
расхода каждого вида сырья и материалов.

Информационной базой для анализа материальных 
ресурсов предприятия служат: план материально-техни-
ческого снабжения, заявки, спецификации, договоры на 
поставку сырья и материалов, формы статистической от-
четности о наличии и использовании материальных ре-
сурсов и его затратах на производство и реализацию про-
дукции, плановые и отчетные калькуляции себестоимости 
выпускаемых изделий, данные о нормативах и нормах рас-
ходов материальных ресурсов.

4. Анализ трудовых ресурсов предприятия
Основные этапы анализа трудовых ресурсов предпри-

ятия:
– анализ использования рабочей силы: на данном 

этапе анализируется обеспеченность предприятия тру-
довыми ресурсами, уровень квалификации персонала, 
а также формы, динамики и причины движения персо-
нала;

– анализ производительности труда: основным эле-
ментом аналитической работы на данном этапе является 
проверка выполнение плана по росту производительности 
труда и определение прироста продукции за счёт этого 
фактора;

– анализ оплаты труда: на данном этапе анализируется 
состав, динамика и эффективность использования фонда 
заработной платы.

Основными источниками информации для анализа 
трудовых ресурсов предприятия служат: План по труду, 
ф №1-Т «Отчёт по труду», ф №5–3 «Отчёт о затратах 
на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 
предприятия (организации), статистическая отчётность 
отдела кадров по движению рабочих и др.»

5. Анализ себестоимости продукции
При анализе себестоимости продукции выделяют сле-

дующие этапы:
– анализ затрат на 1 рубль товарной продукции: в про-

цессе анализа рассчитывают объём выпуска товарной 
продукции, уровень переменных затрат на единицу про-
дукции, изменение суммы постоянных затрат и уровня от-
пускных цен;

– анализ прямых материальных и трудовых затрат: ос-
новным элементом аналитической работы на данном 
этапе является расчет затрат по каждому виду продукции 
на основе плановых и отчётных калькуляций с последу-
ющим обобщением полученных результатов в целом по 
предприятию, а также сумм прямой зарплаты на произ-
водство продукции по плану и фактически;

– анализ косвенных затрат: на данном этапе рассчи-
тывают расходы на содержание и эксплуатацию обору-
дования, общепроизводственные, общехозяйственные и 
коммерческие расходы. Анализ этих расходов произво-
дится путём сравнения фактической их величины на 1 руб. 
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товарной продукции в динамике за 5–10 лет, а так же с 
плановым уровнем отчётного периода.

Информационной базой для анализа себестоимости 
продукции служат: данные статистической отчётности, 
ф.№5-з «Отчёт о затратах на производство и реализацию 
продукции», данные бухгалтерского учёта: синтетические 
и аналитические счета, отражающие затраты матери-
альных, трудовых и денежных средств, плановые и от-
чётные калькуляции себестоимости продукции и пр.

6. Анализ прибыли и рентабельности
Анализ формирования и использования прибыли пред-

полагает следующие этапы:
– анализ состава и динамики балансовой прибыли: 

в процессе анализа рассчитывают прибыль от продаж, 
сальдо операционных доходов и расходов, сальдо вне-
реализационных доходов и расходов, а также прибыль от 
обычных видов деятельности в базисном и отчетном пе-
риоде;

– анализ финансовых результатов от обычных видов 
деятельности: на данном этапе рассчитывают прибыль от 
обычных видов деятельности, операционные и чрезвы-
чайные финансовые результаты, внереализационные фи-
нансовые результаты;

– анализ финансовых результатов от прочих видов де-
ятельности: основным элементом аналитической работы 
на данном этапе является оценка динамики и причин по-
лученных убытков и прибыли по каждому конкретному 
случаю. В заключение анализа разрабатываются конк-
ретные мероприятия, направленные на предупреждение и 
сокращение убытков и потерь от данных видов деятель-
ности;

– анализ рентабельности предприятия: в процессе ана-
лиза рассчитывают рентабельность производственной 
деятельности, рентабельность продаж, рентабельность 
затрат, рентабельность активов, рентабельность (доход-
ность) собственного капитала;

– анализ распределения и использования прибыли: 
главным элементом аналитической работы на данном 
этапе является определение резервов увеличения суммы 
прибыли по каждому виду товарной продукции. При этом 
основными их источниками является увеличение объема 
реализации продукции, снижение ее себестоимости, по-
вышение качества товарной продукции.

Основными источниками информации для анализа при-
были и рентабельности являются: накладные на отгрузку 
продукции, данные аналитического бухгалтерского учета 
по счету продаж и счетам «Прибыли и убытки», «Нерасп-

ределенная прибыль, непокрытый убыток», ф.№2 «Отчет 
о прибылях и убытках», данные финансового плана.

7. Анализ финансового состояния предприятия
Анализ финансового состояния предприятия включает 

в себя следующие этапы:
– предварительный обзор экономического и финан-

сового положения субъекта хозяйствования: на данном 
этапе рассматривают имущественное положение предпри-
ятия на начало и конец отчетного периода, условия работы 
предприятия в отчетном периоде, а также перспективы 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

– оценка имущественного положения предприятия: для 
оценки имущественного положения предприятия необхо-
димо определить сумму хозяйственных средств, находя-
щихся в распоряжении предприятия, а также рассчитать 
долю активной части основных средств, коэффициенты 
износа, обновления и выбытия основных средств.

– оценка финансового положения предприятия: фи-
нансовое положение предприятия оценивается с точки 
зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив. Для 
оценки финансового положения предприятия в краткос-
рочной перспективе необходимо рассчитать ликвидность 
(текущую, быструю, абсолютную) и платежеспособность 
предприятия. Для оценки финансового положения пред-
приятия в долгосрочной перспективе необходимо рассчи-
тать коэффициент концентрации собственного капитала, 
коэффициент финансовой зависимости, коэффициент 
маневренности собственного капитала, коэффициент 
структуры долгосрочных вложений, коэффициент долго-
срочного привлечения заемных средств и коэффициент 
соотношения собственных и привлеченных средств.

– оценка положения на рынке ценных бумаг: в процессе 
анализа рассчитывают доход на акцию, ценность акции, 
дивидендную доходность акции, дивидендный выход, ко-
эффициент котировки акции.

Информационной базой для анализа финансового со-
стояния предприятия служат: ф. №1 «Бухгалтерский ба-
ланс», ф. №2 «Отчет о прибылях и убытках», ф. №3 
«Отчет о движении фондов и других средств», ф. №4 
«Отчет о движении денежных средств», ф. №5 «Прило-
жение к бухгалтерскому балансу».

Таким образом, анализ финансово – хозяйственной 
деятельности дает объективную и точную картину его фи-
нансовых результатов, эффективности использования 
экономических ресурсов, и величины производственного 
потенциала, что немаловажно при разработке стратегии 
развития предприятия.
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Проблемы развития внутрифирменного планирования на российских 
предприятиях

Забодаева И.В., аспирант
Московская государственная академия делового администрирования

В статье анализируются основные вопросы, вязанные с недостатками действующей системы внутри-
фирменного планирования на предприятиях России. Рассматривается сущность и основные особенности 
процесса планирования на российских предприятиях, а также предлагаются основные направления совер-
шенствования данной системы в условиях ее адаптации к рыночной экономике, включающие как социально-
экономические, так и организационно-технические меры.

ключевые слова: внутрифирменное планирование, предприятие, рыночная экономика, методическое обес-
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In this article basic matters of disadvantages of existing internal planning system at the enterprises of Russia are an-
alyzed. The essence and the main features of planning process at Russian enterprises are considered and the most im-
portant directions of this system improvement in the conditions of its adaptation to the market economy, including both 
social and economic, and organizational-technical measures are offered.
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Анализ организационно-управленческой деятельности 
в контексте эффективного применения методов внут-

рифирменного планирования на предприятиях россии по-
казал, что значительное число субъектов хозяйствования 
либо не обладает навыками внутрифирменного планиро-
вания вообще, либо существующие на предприятиях опе-
ративные, стратегические, тактические и бизнес-планы 
по факту никогда не выполняются. Причина такого по-
ложения заключается, прежде всего, в постановке оши-
бочных, заведомо нереалистичных целей предприятия, 
сформулированных без аналитических предпосылок учета 
тенденций внешней и внутренней среды. Другой причиной, 
логически следующей из первой, является недостаточ-
ность методологического обеспечения на предприятиях 
систем внутрифирменного планирования.

В настоящее время все методологическое обеспечение 
базируется на отраслевых методических указаниях и инс-
трукциях расчета плановых показателей и заполнения 
таблиц бизнес-плана для предприятий различных от-
раслей, а также методических указаниях к разработке го-
сударственных планов экономического и социального раз-
вития. Наряду с этим, существуют Правила и Положения 
по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов с 
примерами унифицированных форм документов (бизнес-
планов и его приложений) [1].

Следует отметить, что указанные методические мате-
риалы не решают все задачи внутрифирменного плани-
рования, адекватного рыночным методам хозяйствования. 
Главный недостаток указанных правил и отраслевых ре-
комендаций состоит в том, что они вообще не содержат 
методических рекомендаций по разработке внутрифир-

менных планов, а содержат в большинстве своем только 
правила их оформления, что вызывает определенные 
трудности в их применении на практике.

Опрос работников плановых служб ряда крупных рос-
сийских предприятий выявил основные факторы, опреде-
ляющие уровень внутрифирменного планирования (таб-
лица 1) [2, с.112].

На основе данных таблицы важно отметить, что значи-
тельный удельный вес занимают субъективные факторы, 
связанные с подготовкой кадров и условиями труда плано-
виков. Странным кажется, что слабое влияние оказывает 
динамизм и неопределенность внешней среды. При де-
тальном рассмотрении подтверждается, что планирование 
направлено именно на устранение этой неопределенности. 
Самым весомым фактором (100% важность) является не-
достаточный уровень методического обеспечения, – пла-
новики единогласно сошлись во мнении о его решающей 
роли в процессе построения эффективного внутрифир-
менного планирования.

Таким образом, главным свойством эффективной сис-
темы внутрифирменного планирования должна быть спо-
собность к обновлению, адаптации ее структуры и со-
держания к изменяющимся условиям рыночной сферы. 
Этому будут способствовать следующие направления со-
вершенствования:

1. Интеграция разрозненных компонентов страте-
гического, тактического, оперативно-календарного, 
бизнес-планирования и бюджетирования в единую, мно-
гоуровневую систему внутрифирменного планирования с 
соответствующим методическим обеспечением [3, с.52]. В 
настоящее время на промышленных предприятиях россии 
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достаточно широко применяются указанные формы пла-
нирования. Каждая из них имеет собственную область 
применения, методику и технологию, информационную 
базу, специфическую систему показателей.

Многие передовые в научно-технологическом раз-
витии предприятия широко применяют стратегическое 
планирование. Его инструментарий позволяет предпри-
ятию сформулировать систему целей на долгосрочный пе-
риод, обосновать стратегию их достижения и направить 
усилия трудового коллектива в нужное русло.

Немногим больше в теории и практике внутрифирмен-
ного планирования проработан механизм тактического 
технико-экономического планирования. Состав разделов 
и показателей тактического плана зависит от специфики и 
отраслевой принадлежности предприятия, сложившихся 
на нем методов управления, традиций, управленческой 
культуры, состояния экономики, рыночной конъюнктуры 
и других.

В отличие от других форм тактическое планирование 
концентрирует внимание руководителей и специалистов 
на текущих действиях, обеспечивая тем самым органи-
ческую связь с оперативно-календарным планированием. 
Оперативно-календарное планирование (ОКП) тесно 
связано с тактическим планированием и является его про-
должением. Основная цель ОКП заключается в конкре-
тизации заданий тактического плана, доведении их до ис-
полнителей (структурных подразделений и рабочих мест) 
и организации ритмичной работы.

В настоящее время наиболее распространенной 
формой планирования на отечественных предприятиях 
является бизнес-планирование. Оно применяется для 
обоснования: направлений развития предприятия, новых 
видов деятельности, возможности получения кредитов, 

создания совместных предприятий. Независимо от цели 
разработки объектом планирования в бизнес-плане 
должна быть новация (нововведение).

Относительно новой формой планирования для рос-
сийских предприятий является бюджетирование, которое 
широко применяется в зарубежной практике планиро-
вания [4, с.43]. Бюджетирование является разновид-
ностью оперативно-календарного планирования и пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных процессов 
планирования, контроля и реализации текущих планов 
как предприятия в целом, так и его структурных подраз-
делений.

Необходимо отметить, что рассмотренные формы пла-
нирования имеют свои области применения, преиму-
щества и недостатки, могут противоречить и дополнять 
друг друга. Но количественные и качественные резуль-
таты от внутрифирменного планирования возможно по-
лучить только в их совместном использовании, то есть 
создании интегрированной многоуровневой системы внут-
рифирменного планирования.

2. Формирование ряда необходимых требований для 
внутрифирменных планов с обязательным их отражением 
в методическом обеспечении [5, с.26]. Наиболее важными 
среди указанных требований следует считать:

• Гибкость плана. Несмотря на то, что план носит 
директивный характер, он не должен отрицать инициа-
тиву людей, работающих по нему.

• Полнота планирования. Предполагает учет при 
принятии плановых решений всех факторов, влияющих на 
эффективность и реализуемость заданий плана.

• Детализация планирования. Означает необходи-
мость определения с достаточной степенью подробности 
всех планируемых показателей, при этом точность должна 

Таблица 1. Основные факторы, определяющие уровень внутрифирменного планирования 
на российских предприятиях

Факторы
Число специалистов, оценивших отдельные факторы, в %
Как основные Как значительные Как незначительные

1. Высокий риск плановой работы 70 20 10
2. Большая трудоемкость планирования 22 68 10
3. Высокая степень ответственности за качество плани-
рования

56 28 16

4. Недостаточная материальная заинтересованность 
плановиков

74 18 8

5. Недостаточная квалификация персонала 85 13 2
6. Недостаток информации о новых средствах и методах 
планирования

82 10 8

7. Невосприимчивость предприятия к нововведениям  24 47 29
8. отсутствие нормативной базы на предприятии 92 3 5
9. Недостаточный уровень методического обеспечения 100 - -
10. Динамизм и неопределенность внешней среды 44 37 19
11. Личностные качества плановиков (специальные 
знания, склонность к риску, гибкость) 

89 6 5

12. Правомерность и допустимость плановых решений 48 40 12
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быть достаточно высокой для достижения поставленных в 
плане целей.

• Приоритет текущих оперативных решений над 
планом. План не должен преобладать над решениями. Он 
составляется для того, чтобы направлять действия работ-
ников, служить в качестве инструмента достижения целей 
предприятия, а не в качестве препятствия для принятия 
эффективных управленческих решений. Поэтому текущие 
решения, принимаемые на стадии выполнения плана, 
должны обладать приоритетом над ранее принятыми, уточ-
нять и детализировать их. Вместе тем, должна быть четкая 
система оценки текущих решений и корректировки плана, 
иначе попытки внести изменения в план могут привести к 
негативным для предприятия последствиям.

• Участие персоналиев всех уровней в процессе 
планирования. Потенциальные возможности любой сис-
темы планирования не могут быть реализованы без под-
держки высшего руководства предприятия. Наряду с этим, 
должна быть разработана эффективная система мораль-
ного и материального стимулирования плановых работ-
ников, поощряющая нетрадиционные новаторские пла-
новые решения.

• Точная формулировка планов, не предусматри-
вающая разночтений. Позволяет лучше усвоить требо-
вания плана и является залогом его успешной реализации.

3. Использование зарубежного опыта внутрифирмен-
ного планирования.

ряд отечественных предприятий в последнее время 
стали применять зарубежные аналитические информа-
ционные системы планирования. Наиболее распростра-
ненными среди них на российском рынке являются: «Just 
in time», «MRP» («Material Requirements Planning»), 
«MRP-II» («Manufacturing Resource Planning»), «ERP» 
(«Enterprise Resource Planning»), «CRP» («Capacity Re-

quirements Planning»), «Oros Analytics», «Business Plan-
ning Advisor» и другие [6, с.35]. Вышеперечисленные про-
граммные продукты в обособленном виде не способны в 
полной мере удовлетворить все аналитические и планово-
управленческие задачи предприятия. Таким образом, на 
современном промышленном предприятии возникает 
объективная необходимость объединения нескольких 
программных продуктов в единую многоуровневую сис-
тему для автоматизации планирования, учета, контроля 
и анализа всех основных бизнес-процессов предприятия, 
таких как производство, финансы, снабжение, сбыт, хра-
нение, техническое обслуживание, взаимодействие с кон-
трагентами и другое. В такой интегрированной автомати-
зированной корпоративной информационной системе все 
необходимые планово-управленческие функции выпол-
няются совместимыми между собой программами, соеди-
ненными в единую вертикально-ориентированную сеть. 
Использование зарубежного опыта внутрифирменного 
планирования будет эффективным только в случае ос-
мысленной адаптации существующих теорий и методик 
для целей российских промышленных предприятий с 
учетом их национальной и отраслевой специфики ведения 
хозяйственной деятельности.

В заключение, резюмируя вышесказанное, следует под-
черкнуть, что практическое развитие внутрифирменного 
планирования на предприятиях россии требует эффек-
тивного методического обеспечения. Для этого необхо-
димо на федеральном уровне решить все теоретико-ме-
тодологические и организационные проблемы, связанные 
с созданием в россии эффективной системы внутрифир-
менного планирования. Данная система, с одной стороны, 
должна базироваться на централизованной системе госу-
дарственного регулирования, а с другой – на рыночных 
механизмах управления предприятием.
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Проблемы развития индустрии отдыха в России
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Для того чтобы увидеть проблемы, возникающие у рос-
сийских предприятий индустрии отдыха, необходимо 

рассмотреть воздействие на них как макроэкономических, 
так и микроэкономических факторов. Как известно, к 
важнейшим рыночным реформам, проведённым сверху 
можно отнести: либерализацию цен, демонтаж централи-
зованной системы управления, финансирования и распре-
деления ресурсов, создание новой банковской системы и 
приватизацию. Наиболее ощутимым результатом реформ 
можно считать децентрализацию процесса управления и 
принятия решения в рассматриваемой отрасли.

 Устранение административного контроля над приня-
тием, над решениями на микроуровне явилось одним из 
важнейших достижений в либерализации поведения пред-
приятий индустрии отдыха, как субъектов хозяйствования. 
руководители рассматриваемых предприятий сегодня об-
ладают большей свободой принятия решения, чем в пла-
ново-директивной экономике. При этом, однако, система 
мотивации и ограничений не изменилась до такой сте-
пени, чтобы побуждать руководителей использовать по-
лученные права в целях повышения эффективности де-
ятельности своих предприятий.

Вместе с тем поведение российских предприятий ин-
дустрии отдыха и развлечений зависит не столько от ры-
ночных факторов – их конкурентоспособности и финан-
сового положения, сколько от их веса, размера, объёма 
производимых услуг, численности работников и разви-
тостью отношений с местными и федеральными властями.

Одна из главных проблем адаптации предприятий ин-
дустрии отдыха к условиям развивающихся рынков за-
ключается в том, что новые требования хозяйствования 
были предъявлены к предприятиям, которые никогда не 
были рыночными. С зарубежными их объединяла только 
внешняя сходность технологических приемов органи-
зации обслуживания клиентов.

 Острота проблемы на микроуровне усугублялась еще и 
тем, что переход к новой модели хозяйствования было не-
обходимо осуществить почти мгновенно в условиях пре-
кращения гарантированной загрузки учреждений отдыха 
со стороны профсоюзов, различных организаций и ве-
домств. В этих условиях процесс врастания бывших со-
ветских предприятий индустрии отдыха в рыночные от-
ношения должен был неизбежно затянуться и принять 
наиболее жесткие формы. Надежды на то, что успех мак-
роэкономической политики автоматически приведет к пе-
рестройке хозяйственной деятельности всех предприятий, 
к сожалению не оправдался.

 Поэтому, в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям усиливается значение маркетинга в управлении 
предприятиями. Вместе с тем, роль маркетинга в индус-
трии отдыха, пока еще не стала доминантной их деятель-

ности. Ответственность перед клиентами и партнерами, 
бюджетом и акционерами не является приоритетной за-
дачей. Об этом говорят низкий уровень управленческой 
дисциплины, качество обслуживания, отсутствие заинте-
ресованности персонала в улучшении работы и т.д.

К проблемам макроэкономического уровня, испыты-
ваемым предприятиями индустрии отдыха, представля-
ется возможным отнести следующие:

1. Отсутствие равных условий добросовестной кон-
куренции. Приступая к хозяйственной деятельности в 
россии, предприниматель больше обеспокоен не созда-
нием конкурентных преимуществ для своего бизнеса за 
счёт эффективного менеджмента, а поиском сильных 
покровителей, которые помогут обеспечить ему ко-
нечную цель. В этой непростой ситуации для экономики 
страны высокоэффективные предприятия индустрии от-
дыха могут переживать финансовые трудности, а менее 
производительные процветать. Неодинаковые правила 
игры – главный тормоз развития рассматриваемой от-
расли россии, её реструктурирования и привлечения ин-
вестиций.

Неравные условия конкуренции или искусственное 
сдерживание рыночных сил, щадящий режим отрица-
тельно воздействуют на руководителей таких предпри-
ятий, так как не стимулируют их работать над совершенс-
твованием ассортимента и качества предоставляемых 
услуг, их продвижения.

Неравенство условий конкуренции принимает самые 
разные формы:

• предоставление всевозможных льгот;
• неравные условия выделения земельных участков 

под строительство объектов;
• создание благоприятного режима загрузки отде-

льных предприятий индустрии отдыха;
• неравенство цен на аренду зданий;
• неравенство административных требований по при-

менению законов;
• в арсенале местных органов власти имеется доста-

точно средств, чтобы влиять на предприятия индустрии 
отдыха, например, действия санитарных и противопо-
жарных инспекций, торгово-административный контроль 
и т.п.

Говоря о неравных условиях конкуренции, имеются в 
виду предприятия одной и той же отрасли. В отдельных 
случаях, когда требуется быстрый рывок в развитии, 
можно допустить предоставление отдельной отрасли со-
ответствующих льгот, по не ее отдельным предприятиям. 
Важно не допускать расползания таких льгот на макро-
экономической нестабильности.

2. Неразвитость рынка труда. Другую проблему, ос-
ложняющую работу предприятий, можно проследить в 
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неразвитости рынка труда и отсутствии «союза между 
трудом и капиталом». Зарплата работника предприятия 
индустрии отдыха сегодня заметно отличается от зара-
ботка его коллеги в индустриально развитой стране. Не-
обходимо напомнить, что доля фонда заработной платы 
в доходах подобных предприятий в Западной Европе со-
ставляет почти 40%.

К сожалению, такие общепринятые понятия, как кор-
поративная культура правильной оценки результатов ра-
боты, удовлетворенности клиентов предоставленному об-
служиванию, в большинстве случаев просто не действуют.

Па задний план отошли вопросы профессиональной 
подготовки работников предприятия индустрии отдыха. 
Профессиональное мастерство – это проблема самого 
работника. Тот, кто не имеет навыков и профессиональ-
ного опыта, не может рассчитывать на хорошую работу.

Одна из причин такого положения дел видится в несо-
вершенстве трудового законодательств, которое должно 
отстаивать как интересы наемного работника, так и рабо-
тодателя. Важной составляющей развитого рынка труда 
должны стать условия, способствующие свободному пе-
редвижению рабочей силы от одного работодателя к дру-
гому, из одной отрасли в другую, из одного региона в 
другой.

Менеджмент и маркетинг должны учитывать степень 
развития рыночных отношений, так как выступают в виде 
реальной системы, которая увязывает внутреннюю и вне-
шнюю деятельность предприятия, а также координирует 
взаимодействия всех субъектов, входящих в эту систему. 
Как отмечает Г.Л. Багиев «Формирование и функцио-
нирование маркетинговой системы происходит в опреде-
ленной маркетинговой среде, которая создаётся под вли-
янием факторов и условий рыночного пространства...» 
(1). B качестве основных составляющих рыночного про-
странства отмечаются: рынок сбыта, рынок труда, рынок 
капитала, рынок сырья и материалов, рынок информации. 
Недооценка хотя бы одного из этих компонентов приводит 
к разрушительным последствиям.

На модель эффективного бизнеса указывает Ф. Котлер 
(2), в основе которого лежат следующие факторы:

1. Заинтересованные группы: клиенты, поставщики, 
акционеры, работники.

2. Бизнес процессы: менеджмент, маркетинг, произ-
водство, сбыт, реклама.

3. ресурсы: рабочая сила, сырье и материалы, обо-
рудование, информация, энергия.

Определение круга заинтересованных групп в деятель-
ности предприятия и их потребностей – важный шаг на 
пути к высокоэффективному бизнесу. Заинтересованные 
группы должны включать не только акционеров, чьи инте-
ресы должна защищать дирекция предприятия, но и кли-
ентов, своих работников, поставщиков и посредников-
продавцов, без которых невозможно рассчитывать па 
высокую прибыль.

Оптимальные условия для заинтересованных групп 
должны создавать бизнес процессы, проходящие на пред-

приятии. Они включают управление предприятием пос-
редством применения комплекса маркетинга, совершенс-
твование продукции, услуг, стимулирование продаж и т.д. 
В конкурентной борьбе побеждают только предприятия, 
эффективно управляющие стержневыми бизнес процес-
сами.

Бизнес процессы есть не что иное, как производи-
тельное потребление ресурсов, в состав которых входит 
рабочая сила, сырье, материалы, оборудование, инфор-
мация, энергия и т.д. Главная задача предприятия заклю-
чается в развитии своей деятельности за счет собственных 
ресурсов, составляющих ядро, сердцевину и стержень, 
выбранного им бизнеса. Самым ценным ресурсом пре-
успевающего предприятия являются люди, обеспечива-
ющие его организацию и функционирование.

Учитывая, что благополучие предприятия обеспечи-
вают люди, не только создавая, но и, приобретая произ-
ведённые им блага, основными задачами высокоэффек-
тивно го бизнеса должны являться:

• выполнение обязательств перед клиентами;
• выполнение обязательств перед служащими;
• выполнение обязательств перед обществом.
Именно этот смысл целесообразно вкладывать в сов-

ременное представление о стратегическом партнерстве 
между трудом и капиталом на данном этапе развития про-
изводственных отношений.

3. Неэффективный менеджмент в индустрии отдыха. 
Неэффективный менеджмент можно проследить через 
невысокий уровень загрузки индустрии отдыха, некачес-
твенное обслуживание, неэффективную организацию 
труда, изношенность основных фондов и др.

Снижение эффективности предприятий индустрии от-
дыха отрицательно воздействовало на производитель-
ность труда по причине наличия категории сотрудников, 
численность которых невозможно варьировать в зависи-
мости от спроса. К этой категории относятся сотрудники 
администрации, инженерно-технических, хозяйственных 
и других служб. Сохранилось большое число «лишних» 
штатных единиц, потребность в которых зависит от уровня 
спроса. Это дополнительно усугубило падение производи-
тельности труда в индустрии отдыха.

 Неэффективная организация труда отражается на 
низком качестве обслуживания. В структуре управления 
индустрии отдыха часто имеет место возникновение па-
раллельных служб, что приводит к избытку управленчес-
кого персонала. Живая работа руководителя с людьми 
часто подменяется бюрократизмом, бумажной заоргани-
зованностыо работников через всевозможные приказы, 
инструкции и прочие указания. Воздействие маркетинга 
на управление трудовыми ресурсами практически не ощу-
тимо. К сожалению, в ряде предприятий отсутствуют сов-
ременные технологии управления, основанные на приме-
нении компьютерных систем.

Отсутствие национальных развлекательных центров 
– серьёзная проблема в развитии и распространении пе-
редового опыта в сфере отдыха в российской Федерации. 
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Отсутствие на российском рынке национальных развле-
кательных центров приводит к тому, что развлекательные 
технологии, система управления предприятием, система 
маркетинг и т.д. на каждом предприятии создаются за-
ново. На одних предприятиях это получается, на других – 
нет. Наличие лицензии и государственная стандартизация 
предприятий не решает этой проблемы.

Создание национальных развлекательных центров 
даст необходимый импульс для дальнейшего развития от-
расли. Во-первых, они позволят применить и распростра-
нить высокие стандарты функционирования предприятий 
индустрии отдыха, и, тем самым, добиться повышения 
производительности и эффективности их деятельности. 
Во-вторых, расширения числа развлекательных центров 
позволит оказать конкурентное давление на всю индус-
трию отдыха, чем улучшить структуру отрасли.

Подготовка кадров для отрасли. Большего внимания 
заслуживает работа по подготовке и переподготовке 
кадров для индустрии отдыха и развлечений. В этой связи 
целесообразно рассмотреть возможность создания орга-
низационно-методической системы этой работы в рамках 
головного научно-учебного центра, использую накоп-
ленный опыт учебных структур, работающих на феде-
ральном и региональном уровне.

Подготовка, переподготовка, повышение квалифи-
кации специалистов для изучаемой отрасли должна осу-
ществляться в учебных заведениях профессионального 
образования, реализующим образовательные программы, 
ориентированные на соответствующую деятельность, при 
наличии соответствующих лицензии, государственной ат-
тестации и аккредитации. Принимаемые в регионах про-
граммы развития индустрии отдыха должны предусмат-
ривать основные направления учебных образовательных 
программ специального образования и определять пот-
ребность в ежегодном выпуске специалистов подобных 
профессий.

Переход к рыночной экономике заставил менять идео-
логию подготовки специалистов, которая должна быть 
больше нацелена на формирование сильной личности, 
способной жить и работать в постоянно меняющихся ус-
ловиях, заранее прогнозировать социально-экономи-
ческие изменения, умеющей разрабатывать собственные 
стратегии поведения, осуществлять нравственный выбор 
и нести за него ответственность. Особое место в учебном 
процессе должен занимать маркетинг, способствующий 
развитию представлений будущих специалистов о ры-
ночных возможностях, их адаптивности к переменам и го-
товности к профессиональному сотрудничеству, самосо-
вершенствованию.

Успешной работе и активизации деятельности сис-
темы профессионального образования содействовало бы 
льготное налогообложение соответствующих учебных за-
ведений, которое способствовало решению следующих 
вопросов без привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов со стороны государства:

• укрепление учебной базы;

• совершенствование учебных программ;
• выпуск учебных пособий;
• проведение научных исследований в целях разра-

ботки научно-практических рекомендаций по развитию 
индустрии отдыха.

Органы исполнительной власти могли бы содейство-
вать развитию научно-исследовательской деятельности в 
области отдыха, в том числе, определяя тематику научных 
исследований и осуществляя финансирование приори-
тетных работ.

В качестве одной из важнейших стратегических цепей 
менеджмента и маркетинга в индустрии отдыха необхо-
димо рассматривать расширение международного сотруд-
ничества. Ни для кого не секрет, что такая форма сотруд-
ничества на взаимовыгодной основе позволяет привлечь 
дополнительные иностранные инвестиции в индустрию 
отдыха, приобрести и освоить современные технологии, 
позволяющие повысить качество приема и обслуживания 
отдыхающих, дать дополнительные рабочие места.

Современное предприятие, предоставляющее развле-
кательные услуги не может существовать без междуна-
родного разделения труда. Это разделение труда включает 
в себя поставки высокотехнологичного импортного инже-
нерного оборудования для развлекательных комплексов, 
материалов для отделки интерьеров, поставок ряда продо-
вольственных товаров и напитков для предприятий обще-
ственного питания. рассматриваемая отрасль не может 
находиться на дотации со стороны других отраслей народ-
ного хозяйства и должна сама зарабатывать необходимые 
ей средства.

Как известно, в последнее время преобладает выезд 
российских граждан за границу с целью отдыха над числом 
иностранных туристов прибывающих в нашу страну. От-
рицательное сальдо туристского обмена не стимулирует 
развитие развлекательной отрасли. Поэтому увеличение 
числа иностранных туристов является тем необходимым 
фактором привлечения иностранной валюты, который 
позволяет россии активно участвовать в международном 
разделении труда в индустрии отдыха и развлечений, а 
российской развлекательной отрасли стать прочным 
звеном мировых туристских связей.

Создание положительного имиджа россии также явля-
ется одной из стратегических целей маркетинге развлека-
тельного комплекса страны. Для дальнейшего развития 
туризма и отрасли отдыха большое значение приобретают 
пропаганда и реклама национальных рекреационных воз-
можностей, формирование позитивного информацион-
ного поля вокруг туризма в российской Федерации. По 
определению экспертов, только 16–17% публикаций в 
Западной прессе о россии можно считать объективной. 
Сегодня россия за рубежом не пропагандируется как пер-
спективная страна с точки зрения предпринимательства и 
безопасности туризма.

Принимая во внимание, что имидж россии во многом 
зависит от объективности его освещения средствами мас-
совой информации, целесообразна поддержка индустрии 
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Цена – универсальный эквивалент труда, учитыва-
ющий трудозатраты по созданию продукции. Но 

сколько бы индивидуального труда не затрачивал произ-
водитель на ее изготовление, рынок учтет лишь ее цену, 
т.е. ту сумму денег, которую он получит за свою про-
дукцию. Эта сумма, как правило, не совпадает ни с за-
тратами труда, ни с его реальной стоимостью. Под воз-
действием меняющегося спроса и предложения цена 
постоянно колеблется вокруг стоимости. Несмотря на все 
это контроль за ценами, а также управление процессом 
ценообразования является важнейшей функцией госу-
дарства. Государственная дисциплина цен предполагает 
соблюдение хозяйствующими субъектами действующего 
законодательства в сфере ценообразования.

Описанное выше вполне приемлемо к сфере жилищ-
ного строительства. Ценообразование в этой отрасли ха-
рактеризуется такими факторами, как:

– наличие регулируемых цен на такие важные компо-
ненты как сырье, топливо, энергия, без использования, 

которых осуществление жилищного строительства не 
представляется быть возможным;

– наличие договорных цен на готовую строительную 
продукцию, устанавливаемых путем ее согласования сто-
ронами в заключаемых договорах;

– предоставление равных прав участникам строитель-
ного процесса при формировании договорных цен;

– использование подрядных торгов при формировании 
договорных цен1.

различные виды регулирования процесса ценообразо-
вания выглядят следующим образом (приведем пример, 
прямое регулирование цен представляет собой вмеша-
тельство государства в их установление). В соответс-
твии с Постановлением Правительства рФ от 07.03.1995 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного ре-
гулирования цен (тарифов)»2 утвержден перечень про-
дукции производственно-технического назначения, то-
варов народного потребления и услуг, цены на которые 
на внутреннем рынке россии устанавливаются уполномо-

отдыха и развлечений со стороны СМИ по пропаганде 
наших рекреационных возможностей. Необходимы су-

щественные инвестиции в рекламу, издание литературы 
по развлекательным центрам российской Федерации.
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Управление ценообразованием в сфере жилищного строительства  
в Калужской области

Лапшина Е.Е., главный специалист
Администрация Губернатора Калужской области

В статье рассматривается управление ценообразованием жилищного строительства в Калужской об-
ласти. Проанализировав существующие подходы к усовершенствованию ценообразования в регионе, и по-
лучив выводы о необходимости детального формирования данного процесса, в статье также предлагается 
инновационный подход для реализации этих регулирующих мер.

ключевые слова: ценообразование, товарная строительная продукция, цена, антикризисное управление, 
финансовое оздоровление.

Pricing management in housing construction in Kaluga region
The summary: management of housing construction pricing in Kaluga region is considered in the article. Having 

analysed existing approaches to pricing improvement in the region, and having received conclusions about necessity 
of detailed formation of the given process, an innovative approach for realization of these regulating measures is also 
offered in the article.

Keywords: pricing, commodity building production, price, anti-crisis management, financial improvement.
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ченными им органами исполнительной власти общефеде-
рального значения. Также утвержден перечень продукции 
производственно-технического назначения, товаров на-
родного потребления и услуг, цены на которые на внут-
реннем рынке россии устанавливаются органами испол-
нительной власти федерального и регионального уровней. 
В перечни включены важнейшие материальные ценности 
(природный газ, тепло- и электроэнергия), без которых 
невозможно функционирование реального сектора эко-
номики, в т.ч. создание строительной продукции. Управ-
ление процессом ценообразования на данные виды мате-
риальных ценностей дифференцируются в зависимости 
от уровня органов власти, оказывающих на них госвоз-
действие. На общефедеральном уровне устанавливаются 
цены на природный газ, помимо реализуемого жилищно-
строительным кооперативам и населению, на тепло- и 
электроэнергию регулирование происходит на уровне ре-
гиональных энергетических комиссий.

Кроме «регулируемых», существуют свободные цены, 
которые складываются только из спроса и предложения. 
рынок не может развиваться без свободных цен, но и сво-
бодные цены, в свою очередь, должны опираться на ры-
ночные структуры1. Прерогатива в установлении такой 
цены принадлежит производителю товаров. Но такие 
цены согласуются с потребителями, т.е. свободные цены 
по сути являются договорными. Говоря другими словами, 
цена выступает значительным условием любого граж-
данско-правового договора.

Цены на строительные материалы складываются из 
большого числа составляющих (сырье – песок, гравий, 
щебень, поваренная соль, древесина и различного рода 
общедоступные полезные ископаемые; строительные ма-
териалы – арматура, панели, перекрытия, цемент, песок, 
керамзит, товарный бетон, кирпич; оборудование; оп-
лата работы механизмов и транспортных средств, услуг 
управленческого персонала), иные необходимые на-
кладные расходы, которые фиксируются в смете2. рынок 
строительного подряда означает, что продается объект 
завершенного строительства, а непосредственно стро-
ительная деятельность. При выполнении строительно-
монтажных работ строительная организация создает до-
бавленную стоимость, поскольку осуществляет работы 
самостоятельно3. Таким образом, ценой создаваемого 
строительного объекта является сметная стоимость его 
строительства, в которой содержится стоимость строи-
тельно-монтажных работ и стоимость производства ком-
плексного оборудования4.

Цена на строительную продукцию характеризуется 
крайней разнородностью. Они существенно различаются 
в зависимости от видов строительства. Так, в жилищном 

строительстве стоимость товаров зависит от градострои-
тельной значимости строящихся объектов. Такая значи-
мость определяется в генеральном плане застройки тер-
ритории населенного пункта. В указанном документе 
учитываются социальные, экологические, экономические 
и другие многообразные факторы, обеспечивающие ус-
тойчивое развитие социальной, инженерной и транспор-
тной инфраструктур. Цена на товары жилищного стро-
ительства также зависит от плотности застройки, от 
этажности, от характеристики материалов, из которых 
строится объект (блочные, панельные, монолитные, кир-
пичные жилые дома). Кроме того, цены на строящиеся 
строительные объекты зависят от местонахождения этого 
самого объекта (в мегаполисах, региональных центрах, 
городских округах, муниципальных образованиях, город-
ских и сельских поселениях); от его географического и 
природно-ландшафтного расположения (центральный 
федеральный округ рФ, ее южные, северные, восточные 
регионы); от отдаленности строящихся объектов от транс-
портных коммуникаций, от баз строительной индустрии.

Цена товарной строительной продукции определяется 
в процессе разработки и согласования проектно-сметной 
документации. Кроме того, выход на проектную мощ-
ность в установленные сроки и при соблюдении перво-
начальной стоимости строительства, скорее исключение, 
чем правило. В процессе создания строительных товаров 
возможны колебания цен, регулируемых государством 
(топливо, энергия). Кроме того, достаточно часто воз-
никает необходимость выполнения работ, не предусмот-
ренных проектно-сметной документацией, что требует ее 
корректировки. Еще одним распространенным фактором 
является распределение денежных средств по отдельным 
видам работ, а также их несбалансированность с реаль-
ными мощностями подрядчиков.

От подрядных организаций всегда требовалось умение 
уложиться в смету, заблаговременно предусмотреть все 
вероятные изменения и рассчитать возможные последс-
твия. Составление проектно-сметной документации яв-
ляется прерогативой заказчика. Но в снижении непро-
изводственных затрат заинтересован в первую очередь 
подрядчик, потому что это улучшает его экономические 
показатели и устойчивость. Но их снижение – это не 
единственный акт, а кропотливый труд, который требует 
широкого комплекса мер организационного, технического 
и экономического характера.

Не менее важно держать ситуацию под контролем 
в процессе строительства объекта. Для этого нужно в 
первую очередь, систематически сопоставлять показатели 
о сметной стоимости по проекту с фактическими затратами 
на строительство; во вторую – регулярно вести учет фак-

1  розенова Л.М. Политика цен и стимулирование повышения качества продукции в период становления рыночной экономики: Автореферат дисс…
д.э.н. – М., 1992. С. 5.

2  Панибратов Ю.П., Чмуль Н.П. Ценообразование в строительстве // Экономика строительства. 1997. № 1. С. 44.
3  Плетнева О.А. О включении в налоговую базу по строительно-монтажным работам для собственного потребления стоимости работ, выпол-

ненных привлеченными подрядными организациями // Налоговый вестник. 2006. № 6. С. 149.
4  Абрютина М.С. Ценообразование в рыночной экономике. – М.: Дело и сервис, 2002. С. 85.
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тической стоимости строительных материалов, а также па-
нелей, конструкций, перекрытий, перегородок, плит, лес-
тничных пролетов и иных элементов из которых строится 
объект; в третью очередь – учитывать вероятность коле-
баний цен на важнейшие базовые компоненты (природные 
ресурсы, сырье, топливо, энергия), без которых невоз-
можна производственная строительная деятельность.

Для формирования цены на строительные материалы 
хозяйствующие субъекты используют разные методы, на 
основе которых разрабатывают стратегию ценообразо-
вания, а также пути ее практической реализации. Цены 
на строительные товары являются договорными, поэтому 
приоритетным методом выступает договорное ценообра-
зование, суть которого можно выразить так: «средние из-
держки плюс прибыль». Но увеличение прибыли должно 
обеспечиваться главным образом не за счет увеличения 
цены товаров, а преимущественно за счет уменьшения 
излишних издержек при ее производстве. Поэтому, еще 
одним приоритетным методом ценообразования в строи-
тельстве необходимо считать метод экономической обос-
нованности затрат.

Его суть сводится к анализу себестоимости товаров, к 
учету необходимых для ее создания расходов, а также вы-
явлению резервов их уменьшения. Применительно к де-
ятельности подрядных организаций этот метод дает воз-
можность определить, насколько экономически выгодна и 
прибыльна их деятельность. Кроме того, дает возможность 
сопоставить конечный результат их деятельности (при-
быль), с затратами, которые были понесены для дости-
жения рентабельности. Трудозатраты на единицу рабочего 
времени определяются на основании «актуарных» рас-
четов, в основу которых заложены необходимые статис-
тические данные. Однако ряд хозяйствующих субъектов 
не в полной мере располагает достоверной информацией 
по данному вопросу, или имеет информацию от незави-
симых источников, но не может ее перепроверить. Сле-
довательно, прогноз цен на производимую ими продукцию 
может подвергаться влиянию непредсказуемых затрат и, 
как следствие, отличаться от фактических результатов. 
Посильную помощь в этом вопросе могут оказать мето-
дические указания по вопросам ценообразования в строи-
тельстве. Прерогатива в их разработке и систематическом 
обновлении принадлежит Министерству регионального 
развития рФ. Оно располагает развернутой информацией 
в данной сфере, включая объемы производства, прогноз 
его профиля и планы капитальных вложений.

регулирование ценообразования непосредственным 
образом способствует активизации предпринимаемых 

усилий по сдерживанию инфляции. Смысл регулирующих 
мер воздействия сводится к профилактике и минимизации 
действия инфляционных факторов. Но добиться этого не 
так просто. Основная цель введения свободного цено-
образования заключалась в создании у хозяйствующих 
субъектов заинтересованности в результатах труда. Од-
нако это не принесло ожидаемых результатов. Введение в 
россии с 02.01.1992 свободных цен последствий, привело 
к неоправданному росту цен, обесценило деньги.

В условиях либерализации сформировавшиеся ранее 
инфляционные тенденции трансформировались в более 
тяжелую кризисную форму1. Эта форма приобрела спе-
цифический характер, сущностью которого является со-
четание экономического спада с высоким уровнем инф-
ляции. В начале 90-х гг. XX столетия темп инфляции в 
россии превышал 100% в год. В 1991 инфляция соста-
вила 92,6%, 1992 – 2508,8%, 1993 – 844,2%, 1994 – 
215,0%, 1995 – 131,8%2. Тогда считалось, что если в 
россии удастся удержать инфляцию на уровне 15–20% в 
год, нормальный процесс накопления и движения инвес-
тиций начнет восстанавливаться3. В те годы подобные ут-
верждения имели резон. Далее динамика инфляции вы-
глядела так: 1996 – 21%, 1997 – 11%, 1998 – 81,4%, 
1999 – 31,5%, 2000 – 20,2%, 2001 – 18,6%, 2002 – 
15,1%, 2003 – 12,1%, 2004 – 10,0%, 2005 – 10,9%. Ка-
залось, что главные трудности уже позади, а оставшиеся 
не стоят того, чтобы о них серьезно говорить.

Но, как вскоре выяснилось, этого оказалось недоста-
точно. Даже такая умеренная инфляция наносит сущес-
твенный вред экономике, препятствует ее долгосрочному 
росту, приводит к значительным потерям и «блокирует» 
действие ключевых факторов экономического роста4. 
Чтобы уменьшить инфляцию до уровня, при котором эко-
номический рост становится стабильным и необратимым, 
необходимо было осуществить еще немало усилий5. Со-
ответственно, изменились приоритеты в ее оценках, а 
усилия по ее дальнейшему снижению стали направляться 
на уменьшение непроизводительных издержек.

рыночные механизмы исключают безинфляционное 
развитие экономики. Строго говоря, в этом нет ничего 
плохого. Но оптимальным параметром, при котором эко-
номический рост становится стабильным, считается го-
довой уровень инфляции в размере 3%. При таком уровне 
идет устойчивый экономический рост, происходит увели-
чение спроса и расширение производства. Современная 
экономическая политика направлена на поддержание 
именно такого темпа инфляции. Но «пороговым» значе-
нием признается темп 5% в год6. При его повышении эко-

1  Иванов А.А. Методология статистического изучения инфляционных процессов в капитальном строительстве: Автореферат дисс.к.э.н. – М., 1993. 
С. 16.

2  Андрианов В. Инфляция и методы ее регулирования//Общество и экономика. 2006. №4. С. 146.
3  Шмелев Н. Экономические перспективы россии//Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 22.
4  Экономическая экспертная группа. Инфляция и валютная политика//Вопросы экономики. 2003. № 12. С. 39.
5  Шмелев Н. Монетарная политика и структурные реформы в экономике постсоветской россии//Вопросы экономики.2002. № 5. С. 31.
6  Варнавский В. Стабилизационный фонд, как инструмент экономической политики//Мировая экономика и международные отношения. 2007. 

№ 5. С. 41.
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номический рост замедляется, любые случайные факторы 
могут вывести экономику из шаткого равновесия.

Достижение вышеназванного показателя предусмат-
ривала Программа социально-экономического развития 
рФ на среднесрочную перспективу (2006–2008), ут-
вержденная распоряжением Правительства россии от 
19.01.2006 № 381. Согласно вышеуказанного норматив-
ного правового документа главной задачей единой госу-
дарственной кредитно-денежной политики является пос-
ледовательное снижение инфляции и поддержание ее на 
низком уровне, что должно создать базовые макроэко-
номические условия для высоких темпов экономического 
роста. Соответственно была поставлена задача снижения 
инфляции: в 2006 до уровня 7–8,5%, в 2007 – 6–7,5%, 
в 2008 – 5–6%. Эти же показатели были заложены в 
бюджет россии на предстоящие три года, утвержденный 
Федеральным законом от 24.07.2007 №198-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2008 год и на плановый 2009 и 
2010»2.

Но как известно, эти планы не были выполнены, в 
2006 уровень инфляции составил 10,5%, в 2007 – 11,7%, 
в 2008 – 13,2%. Произошло это в силу ряда весомых 
причин, но согласно официальной версии таковой явля-
ется мировой финансовый кризис и его негативные пос-
ледствия для российской экономики.

Это не совсем так, для того чтобы глубже понять, на-
сколько нынешний всплеск инфляции связан с междуна-
родным финансовым кризисом, следует исходить из того, 
что экономические кризисы нельзя рассматривать как 
случайные явления. На протяжении нескольких сотен лет 
они происходят периодически с определенной циклич-
ностью. При этом, ведут к банкротствам, к увеличению 
безработицы, к поглощению менее сильных более силь-
ными. Не исключение и нынешний финансовый кризис, 
но он не является простым повторением прежних кри-
зисов, которые в период существования прежнего соци-
ально-экономического строя обходили страну стороной.

Нынешний кризис непосредственным образом за-
тронул российскую экономику, причем оказался неожи-
данным не только для многих хозяйствующих субъектов, 
но и для органов власти всех уровней. Более того, он на-
глядно показал, что она не является самодостаточной. 
Для удовлетворения своих насущных потребностей, а 
тем более развития, ей требуются солидные оборотные 
средства. Их объемы должны быть значительно больше, 
чем те, которыми располагают хозяйствующие субъекты, 
чья деятельность составляет основу промышленного по-
тенциала российской экономики. При их нехватке они 
изыскиваются в самых разнообразных источниках и у раз-
личных инвесторов. Одним из таковых выступают фон-

довые биржи. В прямом смысле они не являются инвесто-
рами. Они всего лишь организуют торги на рынке ценных 
бумаг, где участники покупают и продают свои акции, 
иногда с выгодой для себя, иногда не очень.

В 2008 году цены на акции ведущих российских банков, 
выставленные на международных фондовых рынках, резко 
упали. Эти банки недополучили ожидаемую прибыль, со-
ответственно, оказались не в состоянии полноценно кре-
дитовать товаропроизводителей. Далее последовало сни-
жение индекса рТС (основного индикатора российского 
фондового рынка), начался отток из страны иностранных 
капиталов и сокращение рублевой ликвидности. Банков-
ский кризис перерос в кризис реального сектора эконо-
мики. Снизилась платежеспособность предприятий, на-
чались задержки выплаты заработной платы, уплаты 
налогов, иных обязательных платежей, а также оплаты 
договорным партнерам, в т.ч. ресурсо-снабжающим орга-
низациям за оказанные услуги (тепло-, электроснабжение 
и т.д.). Одной из первых это ощутила сфера строительства, 
реализующая строительные программы, требующие зна-
чительных финансовых средств и их стабильного и рит-
мичного поступления (жилищное строительство). По-
тенциальные заказчики этой продукции, к числу которых 
относятся граждане со средними доходами, изыскивают 
для этих целей средства за счет банковских кредитов. Но, 
в связи с увеличением процентных ставок, такие кредиты 
стали для многих неподъемными. В такой же ситуации 
оказались многие потенциальные заказчики иных видов 
строительной продукции, а именно объектов промышлен-
ного, транспортного.

Уменьшение заказов отрицательно отразилось на эко-
номическом положении подрядных организаций, пред-
приятий-производителей строительных материалов. 
Многие оказались не готовыми к этому, не имели и до сих 
пор не имеют конкретных программ по выходу из сложив-
шейся ситуации. Некоторые стали предпринимать чрез-
вычайные и совершенно бесперспективные попытки вы-
живания, вплоть до «заморозки» строительства объектов, 
сворачивания основной деятельности, сокращения чис-
ленности работников, перехода на сокращенную рабочую 
неделю и т.д.

Нынешний всплеск инфляции незначительный, но 
смысл вопроса сложнее, поскольку инфляция затронула 
реальный сектор экономики. Ее последствия невозможно 
преодолеть за короткий период времени, поскольку пред-
стоит заново пройти путь по ее снижению до порогового 
уровня, которым является 5% в год. При наметившихся 
в последнее время темпах ее снижения (примерно около 
1%), на это уйдет не менее семи лет. За этот небольшой 
отрезок времени нужно суметь перевести экономику (ли 

1  распоряжение Правительства россии от 19.01.2006 № 38-р (утверждена Программа социально-экономического развития рФ на среднесрочную 
перспективу (2006–2008гг.)// Собрание законодательства рФ.2006. № 5. С. 589.

2  Федеральный закон от 24.07.2007 г. ,№ 198-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» // Собрание 
законодательства рФ. 2007. № 31. Ст. 3995, с приложениями: Приложение № 30 от 30.07.2007 г. (часть I) и Приложение № 30 от 30.07.2007 г. 
(часть II).
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хотя бы основную часть ее реального сектора) на инно-
вационный путь развития. Это является принципиальным 
условием достижения нужного результата. В стратеги-
ческом плане такой переход неизбежен.

Следует отметить, что по мере продвижения по инно-
вационному пути развития участие бизнеса в поддержке 
инновационного процесса будет увеличиваться. Вместе с 
тем, роль государства будет постепенно сводиться к вы-
работке концепции и приоритетов национального раз-
вития1. Такой приоритет на среднесрочную перспективу 
обозначен российским руководством понятием «модер-
низация», что означает ее осовременивание. Это не са-
моцель, а средство, позволяющее достичь требуемого ре-
зультата, который всецело зависит от того, насколько 
хозяйствующие субъекты сумеют «найти себя» в ны-
нешней непростой ситуации, т.е. смогут осуществлять це-
левую деятельность не числом, а умением, рассчитывая 
только на собственные силы, реализуя при этом свои эко-
номические интересы, одновременно обеспечивая посту-
пательное развитие российской экономики.

Среди регулирующих мер, влияющих на процесс це-
нообразования, следует выделить поддержку добросо-
вестной конкуренции, а также антимонопольное ре-
гулирование, которые неразрывно взаимосвязаны и 
предназначены, во-первых, для создания благоприятных 
условий для конкуренции, во-вторых, защиты конку-
ренции, в-третьих, профилактики возможных нарушений 
в этой сфере. Сутью первой группы мер выступает под-
держка конкуренции: таковой является соперничество хо-
зяйствующих субъектов, при котором действием каждого 
из них исключается либо ограничивается возможность 
остальных в одностороннем порядке воздействовать на 
общие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке.

Конкурентная политика хозяйствующего субъекта 
предполагает использование им своих специфических 
особенностей, своих реальных и потенциальных возмож-
ностей, характеризующих его производственную, финан-
совую, маркетинговую и иную деятельность, позволяющих 
ему реализовывать свои интересы с большей степенью 
эффективности, чем его конкуренты2. Этим обеспечива-
ется конкурентоспособность, т.е. способность опережать 
других, используя свои преимущества за счет умения эф-
фективно использовать финансовый, производственный и 
трудовой потенциал. Чтобы быть конкурентоспособным, 
хозяйствующему субъекту надо иметь неоспоримые пре-
имущества по сравнению с партнерами, осуществляю-
щими аналогичную хозяйственную деятельность.

Выделяют два приемлемых варианта осуществления 

хозяйственной деятельности, позволяющих «держаться 
на плаву» в условиях конкуренции. Первый – это повы-
шение загрузки производственных мощностей до опти-
мального уровня путем увеличения конечного спроса на 
производимую продукцию. Второй – технологическая мо-
дернизация производственного процесса на основе увели-
чения инвестиционной активности и притока инвестиций 
в развитие производства3. Следование этим требова-
ниям – не самоцель, а средство, позволяющее создавать 
конкурентоспособную продукцию, т.е. такую, которая по 
совокупности качественных и стоимостных характеристик 
обеспечивает удовлетворение запросов ее потребностей и 
выгодно отличается от аналогичной продукции.

Сутью следующей группы мер является пресечение 
монополизма и его профилактика – это предполагает 
последовательное использование регулирующих мер 
воздействия, позволяющих защитить интересы, как то-
варопроизводителей, так и потребителей. В соответс-
твии со статьей 34 Конституции рФ не допускается эко-
номическая деятельность, направленная на монопольную 
и недобросовестную конкуренцию. В свою очередь моно-
полистической деятельностью признается злоупотреб-
ление хозяйствующим субъектом (группой лиц) своим 
положением. Систематической монополистической де-
ятельностью признается ее осуществление, выявленное 
в установленном законом порядке более двух раз в те-
чение трех лет. Монопольное предприятие всегда можно 
вести экономично4. Тем не менее, в целях предупреж-
дения монополизма предусмотрен комплекс профилак-
тических мер, именуемый контролем за «экономической 
концентрацией». Он осуществляется в отношении как 
конкретных хозяйствующих субъектов, так и «групп 
лиц», состоящих из нескольких субъектов, каждый из 
которых является юридически самостоятельным, но при 
этом они связаны отношениями экономической зависи-
мости.

Примером являются отношения, построенные по 
схеме: «основное – дочерние общества», а также «ос-
новное – зависимые общества». Суть профилактических 
мер воздействия сводится к обязательному получению та-
кими хозяйствующими субъектами, в т.ч. входящими в со-
став вышеназванных «групп лиц», предварительного со-
гласия антимонопольных органов на совершение ряда 
действий, которые создают для них потенциальные воз-
можности стать монополистами. Таковыми законода-
тельство считает совершение действий организационного 
характера, в частности, реорганизацию статуса хозяйс-
твующего субъекта (слияние, присоединение и т.д.). Со-
вершение таких действий без предварительного согласия 

1  Кондратьев В.Б., Куренков Ю.В. Проблемы повышения эффективности российской экономики//Мировая экономика и международные отно-
шения, 2008. № 12. С.43.

2  Бармина Е.Ю. Теоретические и методические основы управления конкурентоспособностью предпринимательских структур: Автореферат 
дисс.к.э.н. – Астрахань, 2004. С.10.

3  Фетисов Г. Инфляция и рост цен: макроэкономический и региональный аспекты//Общество и экономика. 2006. № 5. С. 183.
4  Маршал А. Экономическая мысль Запада. Принципы экономической науки. Том 2. – М.: Издательская группа «Прогресс – Универс», 1993. С. 
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антимонопольного органа влечет принудительную ликви-
дацию такого хозяйствующего субъекта или его принуди-
тельную реорганизацию в форме выделения или разде-
ления по иску антимонопольного органа.

Другой профилактической мерой является получение 
обязательного согласия антимонопольных органов на 
совершение ими действий имущественного характера, в 
частности, на заключение отдельных видов сделок с ак-
циями, с долями коммерческих организаций, с активами 
финансовых организаций. При совершении таких сделок 
в обход антимонопольных органов, они могут быть при-
знаны недействительными по иску антимонопольного 
органа.

Доминирование само по себе это еще не нарушение, 
оно становится таковым в случае злоупотребления доми-
нирующим положением, которое непосредственно явля-
ется нарушением антимонопольного законодательства1. 
Таковыми в частности признаются установление и под-
держание монопольно высокой или монопольно низкой 
цены товара; изъятие товара из обращения, если ре-
зультатом такого изъятия является повышение цены 
на товар; создание препятствий к доступу на товарный 
рынок другим хозяйствующим субъектам и т.д. За на-
рушение государственной дисциплины цен к ним могут 
быть применены экономические санкции. К их числу от-
носятся меры воздействия на монополистов, в частности, 
их принудительное реформирование. Но для этого не-
обходимо выяснить, является ли такой хозяйствующий 
субъект монополистом, или нет. В соответствии со ста-
тьей 6 Федерального закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»2, не может быть признано домини-
рующим положение хозяйствующего субъекта, доля ко-
торого на рынке определенного товара не превышает 35 
%. Случаи, когда это допускается даже при не достижении 
такого параметра, могут быть установлены отдельными 
федеральными законами. Для признания его положения 
доминирующим доля его товара должна повышать% об-
щего объема товаров в регионе. При этом допускается си-
туация, когда, несмотря на превышение указанной вели-
чины, положение хозяйствующего субъекта на товарном 
рынке не является доминирующим. Это дает возможность 
дифференцированного подхода при решении данного воп-
роса, исключающего «перегибы» и поспешные решения. 
Иными словами, реформирование монополий не должно 
сводиться к их примитивному дроблению, а, по сути, к раз-
рушению и деградации3.

Отдельную группу составляют хозяйствующие субъ-
екты, именуемые естественными монополистами, ко-
торые являются таковыми, поскольку обладают высоким 
уровнем концентрации капитала, значительными фи-

нансовыми и человеческими ресурсами4, изначально на-
ходятся вне конкуренции с партнерами. Для этого им не 
надо прикладывать особых усилий, поскольку произво-
димые ими товары имеют устойчивый спрос даже при зна-
чительном изменении их цены по причине невозможности 
замены его другими товарами.

Перечень товаров (работ, услуг), производимых ес-
тественными монополистами, утверждается Правительс-
твом рФ. Спрос на такие товары (работы, услуги) сущес-
твует всегда, независимо от колебания цены на них. Это 
ставит естественных монополистов в привилегированное 
положение по сравнению с остальными. Государство осу-
ществляет контроль за тарифами субъектов естественных 
монополий, а также за ростом их издержек. Органы ре-
гулирования естественных монополий могут применять 
следующие способы воздействия на данных субъектов. 
Это, во-первых, ценовое регулирование, осуществля-
емое путем установления тарифов на их продукцию, в т.ч. 
их предельного уровня; во-вторых, определение потреби-
телей, подлежащих обязательному обслуживанию естес-
твенными монополистами.

Макроэкономическая стабилизация во многом за-
висит от поддержания платежеспособности хозяйству-
ющих субъектов от предотвращения их банкротства или 
же минимизации его последствий. Уменьшение притока 
капитала в строительную отрасль повлекло ряд банк-
ротств, особенно на региональном уровне. Ситуация ос-
ложняется тем, что определить реальное финансовое 
состояние хозяйствующего субъекта бывает довольно за-
труднительно. Внешние признаки его вроде бы стабиль-
ного положения зачастую не соответствуют действитель-
ности. Фактически же многие хозяйствующие субъекты 
не имеют необходимых финансовых средств для оплаты 
денежных обязательств. Задачей финансового анализа 
является оценка экономического состояния такого субъ-
екта и его финансовой устойчивости. Она предполагает 
способность расплачиваться по текущим обязательс-
твам как наличными средствами, так и привлекаемыми 
источниками. По итогам такого анализа моделируются 
адекватные варианты последующих действий. Соответс-
твенно, смысл антикризисного управления заключается 
в смещении акцентов с «реанимирования» несостоятель-
ности предприятий в сторону ранней диагностики кризиса 
и его преодоления на ранних стадиях.

Антикризисное управление – это система соответству-
ющих мер, включающая распознание кризиса, подготовку 
к нему, ослабление его деструктивных последствий5. рос-
сийский опыт показывает, что на уровень платежеспособ-
ности выводится не более 5% предприятий, прошедших 
процедуру банкротства. Остальные прекращают свое су-

1  Авдашева С., Шастико А. Модернизация антимонопольной политики россии (экономический анализ предлагаемых изменений конкурентного за-
конодательства//Вопросы экономики.2005. № 5. С. 109.)

2  Федеральный закон от 26.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»//Собрание законодательства рФ. 2006. № 31 (часть I). Ст. 3434.
3  Городецкий А., Павленко Ю., реформирование естественных монополий//Вопросы экономики. 2000. №1. С. 145.
4  Астапов А. О государственном регулировании естественных монополий//Общество и экономика. 2003. № 4–5. С. 276.
5  Коротаева Ю.В. разработка механизма выхода строительных организаций из скрытого кризиса: Автореферат дисс.к.э.н. – СПб, 2004. С. 7–8.
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ществование. Такие результаты приемлемы1. Смысл ан-
тикризисного менеджмента заключается в том, чтобы в 
крайне неблагоприятных ситуациях искать выход из фак-
тически безнадежных ситуаций, постоянно изыскивать 
финансовые средства для оплаты денежных обязательств.

Причиной неоплаты хозяйствующим субъектом своих 
денежных обязательств является его финансовая несо-
стоятельность. В ее зоне лежит его неплатежеспособ-
ность. Критерий неплатежеспособности, с одной стороны, 
является достаточным основанием для признания несо-
стоятельности, с другой – признаком неоплатности. Не-
оплатность – это внешнее выражение неплатежеспо-
собности. Она характеризуется тем, что субъект, хотя и 
не исполняет свои денежные обязательства, но реальная 
возможность его финансового оздоровления не утрачена.

В отличие от неоплатности при неплатежеспособности 
имеются неоспоримые доказательства наличия задол-
женности в размере, превышающем законодательно ус-
тановленные предельные размеры денежных сумм, неоп-
лачиваемые в течение длительного периода времени. Его 
продолжительность устанавливается законодательством. 
Неплатежеспособность – это такое финансовое состо-
яние субъекта, при котором по совокупности факторов 
можно сделать вывод, что он ни в настоящее время, ни в 
перспективе не способен погасить задолженность, а тем 
более ритмично оплачивать денежные обязательства. Ос-
новные причины возникновения и накопления просро-
ченной задолженности предприятий строительного ком-
плекса – это дефицит денежных оборотных средств и 
недостаточное внимание к санации «безнадежно утра-
ченных предприятий»2. Другими словами, неплатежес-
пособными становятся те хозяйствующие субъекты, у ко-
торых пассив превышает актив.

Прямым результатом несостоятельности является 
признание хозяйствующего субъекта банкротом. Од-
нако понятие «несостоятельность» и «банкротство» 
хотя и близки, но не тождественны. Банкрот – это не-
состоятельный должник, в отношении которого принято 
решение о ликвидации3. Соответственно, приводятся 
ликвидационные процедуры в рамках конкурсного про-
изводства. Конкурсный управляющий проводит торги по 
продаже имущества ликвидируемой организации. Дела-
ется это с целью соразмерного удовлетворения требо-
ваний кредиторов. С экономической точки зрения – это 
способ перераспределения материальных ценностей от 
неэффективно хозяйствующих субъектов к эффективным. 
Следовательно, вопрос о банкротстве в значительной 
мере является инвестиционно-имущественным.

В отличие от банкротства, несостоятельность – это 
признанная арбитражным судом неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей. К несостоятель-
ному должнику применяются не ликвидационные, а вос-
становительные процедуры: наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление. В соответствии с Фе-
деральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»4 восстановительные меры 
направлены на профилактику неплатежеспособности и на 
оздоровление финансового состояния неплатежеспособ-
ного субъекта,, включая реструктуризацию его долгов, а 
также на минимизацию отрицательных последствий как 
для него самого так и для его партнеров. Все вышеназ-
ванные меры являются, по сути, альтернативой банк-
ротства хозяйствующего субъекта, означающего его лик-
видацию.

В процессе осуществления процедур несостоятель-
ности (банкротства) сталкиваются интересы различных 
лиц. В ряде случаев эти интересы диаметрально проти-
воположны. Поэтому, применение регулирующих мер 
должно, по возможности, консолидировать их. То есть 
способствовать сохранению бизнеса неплатежеспо-
собных субъектов и при этом обеспечивать разумный ба-
ланс интересов всех остальных участников процедуры 
банкротства. В восстановлении платежеспособности за-
интересован не только должник, но его кредиторы. Тен-
денции действующего законодательства о банкротстве в 
большей степени приближены к необходимости учета как 
интересов кредиторов, так и интересов должника5. По-
этому, действующее законодательство о несостоятель-
ности (банкротстве) выделяет и детально регламентирует 
процедуру финансового оздоровления, которая вводится 
после завершения процедуры наблюдения, а в некоторых 
случаях заменяет собой внешнее управление.

В определенной степени «финансовое оздоровление» 
понятие, имеющее двойной смысл. В широком смысле, 
это система мер, которые применяет любой субъект, осу-
ществляющий хозяйствующую деятельность, даже и 
не являющийся участником правоотношений несостоя-
тельности (банкротства). Но в буквальном смысле, суть 
финансового оздоровления состоит в том, что в рамках 
означенной процедуры руководство должника с огра-
ничениями, обусловленными полномочиями админис-
тративного управляющего, осуществляет расчеты с 
кредиторами путем исполнения графика погашения за-
долженности.
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Методика оценки уровня социально-экономического развития субъектов РФ 
как средство совершенствования компетенции органов государственной власти 

РФ и ее субъектов
Мазур Е.А., аспирант

Российская правовая академия МЮ РФ

 Тенденции и темпы социально-экономического раз-
вития, как российской Федерации, так и ее субъектов 

зависят от большого количества факторов (показателей). 
Официальная статистика приводит данные более чем по 
100 показателям. Одни из которых оказывают весьма зна-
чительное влияние на уровень жизни населения и со-
циально-экономическую сферу (такие, например, как 
«Валовой региональный продукт», «Доходы и расходы 
консолидированных бюджетов», «Инвестиции в основной 
капитал», «Среднедушевые денежные доходы», «Уровень 
безработицы» и т.п.) и воспринимаются как основные по-
казатели, практически в целом определяющие достиг-
нутый уровень социально-экономического развития; 
другие же влияют не столь прямо и чувствительно (такие, 
например, как «Число посещений музеев», «Площади 
сельхозугодий и пашни», «Число амбулаторно-поликли-
нических учреждений», «Выпуск специалистов из высших 
и средних учебных заведений» и т.п.), поэтому в оценках 
достигнутого уровня социально-экономического развития 
эти показатели отбрасываются далеко на задний план или 
вообще не учитываются.

Для проведения объективной количественной оценки 
социально-экономического развития субъекта россий-
ской Федерации за определенный период времени не-
обходим комплексный показатель, который мог бы 
учитывать одновременное влияние всех значимых и ма-
лозначимых показателей социально-экономического раз-
вития.

Попытки комплексно оценить уровень социально-эко-
номического развития субъектов российской Федерации 
предпринимались многими специалистами [1; 2].

Постановлением Правительства рФ от 11.10.2001 № 
717 «О Федеральной целевой программе «Сокращение 
различий в социально-экономическом развитии реги-
онов российской Федерации (2002–2010 годы и до 2015 
года)»» [3], была утверждена разработанная Министерс-
твом экономического развития рФ методика комплексной 
оценки уровня социально-экономического развития субъ-
ектов рФ (далее – официальная методика).

Данная методика была апробирована путем оценки 
уровня социально-экономического развития субъектов 
российской Федерации в 1998–2002 гг.

Основной целью официальной методики комплек-
сной оценки уровня социально-экономического развития 
субъектов российской Федерации было определение воз-
можности решения текущих и долгосрочных задач соци-
ального и хозяйственного развития на основе внутренних 
резервов и источников экономического роста и эффектив-
ности мер по реализации социально-экономической по-
литики, предпринимаемых Правительством российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов 
российской Федерации.

Основными принципами при проведении комплексной 
оценки уровня социально-экономического развития ре-
гиона были названы:

– комплексность оценки, обеспечивающая учет всех 
важнейших составляющих показателей уровня соци-
ально-экономического развития субъектов российской 
Федерации;

– системность оценки, предполагающая учет взаимо-
связей базовых показателей и характеристик региональ-
ного развития;
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– достоверность исходных данных при выборе базовых 
показателей регионального развития;

– соответствие системы индикаторов задачам ежегод-
ного анализа и прогнозирования экономического и соци-
ального развития регионов;

– максимальная информативность результатов оценки 
уровня развития регионов, обеспечивающая возможность 
принятия оптимальных решений на федеральном и регио-
нальном уровнях государственного управления;

– сочетание общеэкономических индикаторов с пока-
зателями, отражающими результативность деятельности 
органов государственной власти субъектов российской 
Федерации по решению важнейших экономических и со-
циальных проблем.

На наш взгляд, перечень основных принципов про-
ведения комплексной оценки уровня социально-эко-
номического развития требует некоторой доработки. В 
частности, принцип комплексности оценки должен обес-
печивать учет всех важнейших составляющих пока-
зателей уровня социально-экономического развития. 
Вместе с тем, принцип комплексности оценки должен 
предполагать учет все показателей социально-экономи-
ческого развития, а не только основных.

Принцип системности оценки предполагает учет вза-
имосвязей базовых показателей с характеристиками ре-
гионального развития. Думается, что данный принцип 
является некорректным. Неясно, с какими именно харак-
теристиками регионального развития должна быть учтена 
взаимосвязь, а так же что это за характеристики, кем и 
где они устанавливаются. В настоящее время не сущест-
вует законодательно закрепленных характеристик регио-
нального развития, и следовательно, характеристики ре-
гионального развития выбираются «на глаз», что вносит 
субъективность в оценку уровня социально-экономичес-
кого развития.

Из принципа «достоверность исходных данных при вы-
боре базовых показателей регионально развития» выте-
кает, что достоверность данных необходима только при 
выборе основных показателей. Вместе с этим, представ-
ляется, что достоверность исходных данных один из важ-
нейших принципов и предполагать должен достоверность 
данных, используемых при выборе всех показателей со-
циально-экономического развития.

Остальные принципы оценки уровня социально-эко-
номического развития являются корректными и объек-
тивными.

Источниками информации, необходимой для прове-
дения комплексной оценки, по официальной методике 
должны быть:

– годовая статистическая отчетность Государственного 
комитета российской Федерации по статистике;

– материалы, полученные от субъектов российской Фе-
дерации в ходе осуществления мониторинга и разработки 
прогнозов социально-экономического развития регионов.

Представляется, что перечень источников инфор-
мации, необходимой для проведения комплексной оценки 

уровня социально-экономического развития субъектов 
российской Федерации должен быть расширен путем 
включения следующего пункта:

– законы и подзаконные акты органов государственной 
власти российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов российской Федерации.

Включение названо пункта объясняется, прежде всего, 
тем, что 1) в форме законов утверждаются бюджеты рос-
сийской Федерации и субъектов российской Федерации, 
данные по которым не отражаются в годовой отчетности 
росстата и материалах, полученных от субъектов россий-
ской Федерации в ходе осуществления мониторинга и раз-
работки прогнозов социально-экономического развития; 
2) в форме подзаконных актов утверждается МрОТ; уро-
вень прожиточного минимума; 3) федеральными законами 
разграничивается компетенция органов государственной 
власти российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов российской Федерации.

Базовыми индикаторами комплексной оценки уровня 
социально-экономического развития субъектов россий-
ской Федерации по официальной методике, являются:

1) Валовой региональный продукт на душу населения;
2) Объем инвестиций в основной капитал на душу на-

селения;
3) Объем внешнеторгового оборота на душу насе-

ления;
4) Финансовая обеспеченность региона с учетом па-

ритета покупательной способности на душу населения;
5) Доля среднесписочной численности работников, 

занятых в малых предприятиях;
6) Уровень зарегистрированной безработицы;
7) Соотношение среднедушевых денежных доходов 

и величины прожиточного минимума;
8) Доля населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума (процентов) в общей 
численности населения;

9) Суммарный оборот розничной торговли, обще-
ственного питания и платных услуг в расчете на душу на-
селения;

10) Основные фонды отраслей экономики на душу 
населения;

11) Коэффициент плотности автомобильных дорог;
12) Сводный показатель уровня развития отраслей 

социальной инфраструктуры, рассчитываемый на основе 
четырех первичных индикаторов:

– обеспеченность дошкольными образовательными уч-
реждениями;

– выпуск специалистов высшими и государственными 
средними учебными заведениями;

– обеспеченность населения амбулаторно-поликлини-
ческими учреждениями;

– обеспеченность врачами и средним медицинским 
персоналом.

В 2004 году, в соответствии с Постановлением Пра-
вительства рФ № 737 [4] перечень индикаторов оценки 
уровня социально-экономического развития субъектов 
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российской Федерации был изменен. Однако по новой 
методике расчеты комплексного показателя социально-
экономического развития субъектов российской Феде-
рации не производились.

Количество используемых для комплексной оценки 
уровня социально-экономического развития частных ин-
дикаторов, представляется, недостаточным для объ-
ективной оценки уровня социально-экономического 
развития субъектов российской Федерации. Среди ис-
пользуемых для комплексной оценки показателей, 
должны быть учтены не только базовые индикаторы, ока-
зывающие видимое влияние на уровень социально-эконо-
мического развития, но также и показатели не столь явно 
влияющие на уровень социально-экономического раз-
вития. Совокупность менее значимых показателей может 
оказать существенное влияние на комплексный показа-
тель уровня социально-экономического развития.

Вместе с этим следует учесть, что многие индикаторы 
включают в себя элемент субъективности, что не позво-
ляет говорить об объективной оценке уровня социально-
экономического развития, проводимой по официальной 
методике. Названная методика основана на расчете ба-
зовых индикаторов, которые связываются с коэффици-
ентом уровня покупательной способности, который, в 
свою очередь, рассчитывается из среднедушевого про-
житочного минимума, формируемого субъективным ме-
тодом. При этом представляется важным при расчете 
уровня социально-экономического развития использо-
вать лишь объективно полученные показатели. Таким об-
разом, еще одним из основных принципом оценки уровня 
социально-экономического развития является объектив-
ность показателей социально-экономического развития.

Кроме расширения перечня частных показателей со-
циально-экономического развития, а также учета их объ-
ективности, необходимо также проработать комплекс 
показателей, которые могут быть сопоставлены с име-
ющимися у субъектов российской Федерации собствен-
ными полномочиями, отражающими результативность 
деятельности органов государственной власти субъектов 
российской Федерации по решению важнейших экономи-
ческих и социальных проблем.

В частности, полномочием субъектов российской Фе-
дерации в сфере здравоохранения является организация 
оказания специализированной медицинской помощи в 
кожно-венерологических, туберкулезных, наркологи-
ческих, онкологических диспансерах и других специали-

зированных медицинских учреждениях (п. 21 ч. 2 ст. 26.3 
Федерального закона № 184-ФЗ). Данное полномочие 
субъекты российской Федерации исполняют самостоя-
тельно за счет средств собственного бюджета. Среди час-
тных показателей в сфере здравоохранения, по которым 
ежегодно собираются статистические данные, нет данных 
по перечисленным в полномочии специализированным 
медицинским учреждениям. Таким образом, несмотря на 
значимость, оценить влияние данного полномочия на со-
циально-экономическое развитие субъектов российской 
Федерации не представляется возможным, в связи с от-
сутствием сопоставимых частных показателей.

В настоящий время большинство статических показа-
телей не сопоставимы с полномочиями органов государс-
твенной власти в социально-экономической сфере, то есть 
на их основе нельзя судить о влиянии конкретных пол-
номочии и их совокупности на социально-экономическое 
развитие субъекта Федерации. Таким образом, объек-
тивно оценить имеющуюся модель разграничения компе-
тенции в социально-экономической сфере между органами 
государственной власти Федерации и органами государс-
твенной власти субъектов рФ невозможно. Можно строить 
предположения и догадки о том, как влияет наличие или 
отсутствие того или иного полномочия у конкретного ор-
гана государственной власти на социально-экономическое 
развитие конкретного субъекта рФ. Между тем не вызы-
вает сомнения тот факт, что наличие или отсутствие опре-
деленных полномочий в социально-экономической сфере у 
органов государственной власти рФ или органов государс-
твенной власти субъектов рФ будет воздействовать на со-
циально-экономическом развитии.

В свою очередь, сбор данных по разработанным в соот-
ветствии с полномочиями показателям, позволит оценивать 
влияние конкретных полномочий органов государственной 
власти на социально-экономическое развитие субъекта 
российской Федерации, результативность деятельности 
органов государственной власти по решению важнейших 
экономических и социальных проблем субъектов россий-
ской Федерации, достоинства и недостатки сложившейся 
модели разграничения компетенции между органами госу-
дарственной власти российской Федерации и органами го-
сударственной власти субъектов российской Федерации в 
социально-экономической сфере, а кроме этого, появится 
возможность путем правового регулирования влиять не-
посредственно на сам уровень социально-экономического 
развития субъектов российской Федерации.
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В условиях модернизации национальной экономики 
производство плодоовощной продукции является 

одним из основных направлений сельского хозяйства. раз-
витие плодоовощной промышленности оказывает прямое 
влияние на уровень обеспеченности продовольствием на-
селения, увеличение дохода сельских семей, повышение 
занятости на селе, развитию перерабатывающей про-
мышленности и повышению экспортного потенциала.

В годы независимости, особенно после 2000 г., в Уз-
бекистане принят ряд кардинальных мер, направленных 
на самообеспечение населения плодоовощной продук-
цией. Между тем Узбекистан имеет огромный потенциал 
увеличения производства плодоовощной продукции как 
для обеспечения внутреннего рынка, так увеличения экс-
порта. Валютные поступления от экспорта плодоовощной 
продукции могут в несколько раз превысить валютные 
поступления от реализации хлопковолокна (источник ре-
зультаты исследований УзНИИрр в АПК), снижая тем 
самым зависимость экономики аграрного сектора респуб-
лики в валютном поступлении от колебаний цен на ми-
ровом рынке хлопка.

Основным рынком для плодоовощной продукции Уз-
бекистана является российская Федерация. В настоящее 
время доля Узбекистана на российском рынке состав-
ляет более 11%. В будущем потребность на узбекские 
овощи и фрукты будет только расти. Если темпы эконо-

мического роста в ближайшие несколько лет будут про-
должать расти, это увеличит уровни доходов населения, а 
впоследствии увеличит потребительский спрос на плодо-
овощную продукцию. Таким образом, потребность плодо-
овощной продукции в рФ в течение нескольких лет может 
увеличиться в среднем до 15 млрд. долл. США. Следова-
тельно, Узбекистану необходимо предпринять все необ-
ходимые меры по увеличению объема производства ка-
чественной продукции, стандартизации и сертификации, 
упаковки и транспортировке, т.е. подготовить всю ло-
гистическую линию, чтобы заполнить российской рынок 
плодоовощными продуктами.

В период за 2000–2006 гг. экономика страны росла 
быстрыми темпами и в этот период номинальная стои-
мость ВВП возросла в 3,6 раз, а его реальная цена – в 
1,4 раза. В свою очередь выросли и уровни доходов на-
селения, что впоследствии привело к стабильному росту 
общего потребления сектора домашних хозяйств. Если в 
2000 г. фактическое конечное потребление сектора до-
машних хозяйств составило $135,4 млрд. долларов США, 
то в 2005 гг. данный показатель был равен $417,3 млрд. 
США, т.е. номинальная стоимость потребления сектора 
домашних хозяйств возросла в 2 раза (таблица 1).

Необходимо отметить, что за период 2000–2005 гг. 
фактическое конечное потребление сектора домашних от-
носительно к ВВП возросло. В то же время доля затрат на 

4. «О внесении изменений в Федеральную целевую программу «Сокращение различий в социально-экономи-
ческом развитии регионов российской Федерации (2002–2010 годы и до 2015)»» // «Собрание законодатель-
ства рФ», 13.12.2004, N 50, ст. 5072.

Российско-узбекское экономическое сотрудничество: анализ потреблений 
плодоовощных культур в России и влияние на увеличение импорта 

из Узбекистана в перспективе
Муминов У.М., кандидат экономических наук, доцент
Наманганский инженерно-экономический институт (Узбекистан)

Таблица 1. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения в РФ

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Фактическое конечное потребление сек-
тора домашних хозяйств (в текущих 
ценах), млрд. руб. 

3,813 5,014 6,390 7,710 9,573 11,976

В долларах США ($ млрд.) $135,4 $171,8 $203,8 $251,3 $332,3 $417,3
На душу населения, руб.  26,014 34,347 43,976 53,330 66,563 83,680
В долларах США  $923,5 $1,176.7 $1,402.7 $1,738.3 $2,310.4 $2,915.7
Средний номинальный курс доллара США 
к рублю за период1  28,17 29,19 31,55 30,68 28,81 28,7

 
1 Источник: Центральный Банк Российской Федерации (из архива база данных)
Источник: Федеральная служба Государственной Статистики Российской Федерации (из сборников 2006 года)
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продукты питания уменьшилась (таблица 2). Например, 
если в 2000 г. фактическое конечное потребление сек-
тора домашних к ВВП составило 52,2%, а доля затрат на 
продукты питания к общим расходам 47,6%, то в 2005 г. 
данные показатели составили 55,4% и 33,2% соответс-
твенно.

Если потребительские затраты на овощи и фрукты в 
2005 г. по сравнению с 2000 г. уменьшились, то их абсо-
лютная стоимость увеличилась в 2,5 раза (таблица 2). То 
есть, если в 2000 г. плодов и овощей было потреблено на 
6,63 млрд. долл. США, то к 2005 г. показатель потреб-
ления плодов и овощей вырос на 16,7 млрд. долл. США. 
За пять лет рынок потребления плодов и овощей возрос 
на 10 млрд. долл. США, что привело к росту импорта дан-
ного продукта больше, чем 2 млрд. долл. США

Из вышеуказанных источников видно, что вместе с 
прибылью населения одновременно растут и спрос пот-
ребителей на продукты питания, в том числе и на плодо-
овощные продукты. По причине климатических условий 
россии, производство многих видов плодов и овощей ог-

раничено и в процессе удовлетворения спроса потреби-
телей резко увеличился объем импортированных плодо-
овощных продуктов (таблица 3).

В 2002–2005 гг. объем импортированных плодово-
овощных продуктов в россию увеличился почти 3 раза, 
т.е. с 1 $ млрд. долларов США на $2,8 млрд. долл. Спрос 
на плодоовощные продукты на российском рынке создал 
еще больше условий для узбекских партнеров по экспорту 
плодов и овощей. Если в 2002 г. в Узбекистане стоимость 
экспорта плодоовощных продуктов составила $66,8 млн. 
долларов США, то в 2005 г. стоимость экспорта соста-
вила $316,7 млн. долларов США. Доля Узбекистана по 
импорту плодоовощных продуктов также увечилась от 6,3 
%до 11,1 % (таблица 3).

В структуре импорта продукции также произошли из-
менения. Например, импорт помидоров и винограда уве-
личился в 2 раза, абрикос, вишня, персик, слива и др. 
ягоды – 2,3 раза, бахчевые в 3 раза (таблица 4).

Согласно медицинской норме в российской Федерации 
потребление винограда на душу населения составляет 

Таблица 2. Структура потребительских расходов домашних хозяйств 
(по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; % итогу)

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Фактическое конечное потребление 
сектора домашних хозяйств (в про-
центах к ВВП) 

52,2% 56,1% 59,1% 58,2% 56,2% 55,4%

Расходы на плодово-овощную про-
дукцию ($ млрд. США)

$6,63 $8,07 $9,58 $11,31 $14,29 $16,69

Расходы на плодово-овощную про-
дукцию (в процентах к ВВП)

2,6% 2,6% 2,8% 2,6% 2,4% 2,2%

Расходы на покупку продуктов для до-
машнего питания 

47,6% 45,9% 41,7% 37,7% 36,0% 33,2%

Из них на покупку:
овощей и бахчевых  2,5% 2,4% 2,4% 2,3% 2,1% 2,0%
Фруктов и ягод  2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,0%

Источник: Федеральная служба Государственной Статистики РФ (из сборников 2006 года)

Таблица 3. Динамика объёма импортированных плодоовощных продуктов в РФ

Итого съедобные 
овощи 

Итого съедобные 
фрукты и бахчевые 

Итого фрукты и 
овощи 

Доля Узбекистана к об-
щему объема импорта

объем импорта  
в 2002 году

Узбекистан  $29.113,186 $37.705,475 $66.918,661 6.3%
Весь мир $254.337,966 $812.794,122 $1.067.132,088

объем импорта  
в 2003 году

Узбекистан  $50.538,134 $59.788,189 $110.326,323 7.1%
Весь мир $421.827,471 $1.133.692,933 $1.555.520,404

объем импорта  
в 2004 году

Узбекистан  $72.533,740 $143.317,964 $215.851,704 10.6%
Весь мир $465.588,675 $1.564.560,789 $2.030.149,464

объем импорта  
в 2005 году

Узбекистан  $110.835,902 $205.875,566 $316.711,468 11.1%
Весь мир $722.898,035 $2.132.436,291 $2.855.334,326

Источник: UN comtrade database 2006 y.
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15,2 кг, а бахчевые 21,4 кг. Но в 2005 г. в россии фак-
тическое потребление винограда составило 2,5 кг, а бах-
чевых – 1,2 кг.

Исходя из вышеуказанных показателей, мы можем 
сделать вывод, что в россии потенциальный спрос еще 
далеко не удовлетворен. И если доход на душу населения 
будет расти, то плодоовощной рынок россии также будет 
увеличиваться.

рост дохода среднестатистического потребителя вкупе 
с растущей долей городского населения являются распо-
лагающими факторами для расширения сетей супермар-
кетов. Существует ряд исследований, подтверждающих 
тенденцию расширения сетей супермаркетов в россии, 
Украине и странах Центральной и Восточной Европы 
(ЦВЕ).

расширение сетей супермаркетов в странах ЦВЕ про-
ходило через две стадии. Первая стадия – открытие супер-

маркетов только в больших городах с обеспечением пос-
тавок продовольственной продукции, в том числе фруктов 
и овощей из-за рубежа. Вторая стадия – открытие супер-
маркетов в городах с меньшей численностью населения, 
и образование вертикальной интегрированной сети пос-
тавок продовольственной продукции с местными произво-
дителями. Хотя россия в этих многочисленных исследо-
ваниях признана страной, где расширение супермаркетов 
в настоящее время находится в первой стадии, историю 
развития сетей супермаркетов в странах ЦВЕ стоит пом-
нить.

Таким образом, если экспортеры плодоовощной про-
дукции Узбекистана вовремя не оценят такое возможное 
развитие ситуации на рынках россии, то в будущем они 
могут потерять уже установленные рынки сбыта.

Темпы экономического роста россии остаются высо-
кими. По прогнозам Министерства экономического раз-

Таблица 4. Динамика потребление плодоовощной продукции на душу населения за 2001–2005 гг.

2001 2002 2003 2004 2005

Виноград – Россия - 1,0 1,5 2,2 2,5
Виноград – США  3,1 3,5 3,2 3,2 -
Абрикос, вишня, персик, слива – Россия  - 0,6 0,8 1,3 1,4
Абрикос, вишня, персик, слива – США 3,2 3,1 3,2 3,2 -
Бахчевые (арбузы и дыни) – Россия  - 0,3 1,0 1,1 1,2
Бахчевые (арбузы и дыни) – США 11,6 11,2 11,0 10,2 -

Источник: USDA/Economic Research service 2006 y.

Таблица 5. Ожидаемые основные макроэкономические показатели и потребительские расходы 
домашних хозяйств в РФ

2008 2009 2010 2011 2012

Рост ВВП % 6.0 6.0 6.0 5.9 5.9
Реальный объем ВВП (в ценах 
2006 года, млрд. руб.) 

30.052,79 31.855,95 33.767,31 35.759,58 37.869,40

Реальный объем ВВП (по средне 
номинальному курсу доллара 
США в 2006 года, млрд. $) 

$1.1105,29 1.171,61 1.241,90 1.315,17 1.392,77

Сценарий 1: расходы на плодо-
овощной продукции
(в процентах к ВВП)

2.1% 2.1% 2.0% 1.9% 1.9%

Расходы на плодоовощной про-
дукции (млрд. $) 

$23.65 $24.23 $24.79 $25.30 $25.79

Сценарий 2: расходы на плодо-
овощной продукции (при не-
изменном соотношении в про-
центах к ВВП)

2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

Расходы на плодоовощной про-
дукции (млрд. $) 

$24.45 $25.92 $27.47 $29.09 $30.81

Источник: Составлен на основе вышеуказанных таблиц.
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вития и торговли россии, одна из основных задач пра-
вительства в ближайший год – поддерживать темпы 
экономического роста на уровне более 6,5%. Хотя по его 
собственным прогнозам, в следующие несколько лет рост 
экономики все же замедлится до 5,9%.

Если экономика россии будет расти, как прогнози-
рует Министерство экономического развития и тор-
говли россии, то также ожидается рост потребительского 
спроса на плодоовощные продукты. Основываясь на вы-
шеизложенном, мы можем прогнозировать, что ВВП 
россии до 2012 г., а также потребительский спрос на пло-
доовощные продукты будут расти.

Прогнозируя показатели, приведенные в таблице 5, 
мы основывались на нижеследующих предположениях: к 
20012 г. рост ВВП снизится с 6,5% до 5,9%; реальный 
объем ВВП подсчитан по ценам 2006 г. В 1-ом сценарии 
при подсчете доли ВВП от общих затрат на плодоовощные 
продукты мы использовали способ линейной регрессии, 
а во 2-ом сценарии мы предположили, что доля ВВП от 
общих затрат на плодоовощные продукты остается неиз-
менной и равна 2.2%.

Согласно прогнозам, мы можем сделать вывод, что 
объем российского плодоовощного рынка в течение 5–6 
лет увеличится на $9-$14 млрд. долларов США (рассчи-
тано на основании данных, приведенных Министерством 
Экономического развития и торговли россии).

Если Узбекистан сохранит свою долю на российском 
рынке (11%), то в ближайшем будущем узбекские пар-
тнеры по экспорту на российском рынке могут иметь до-
полнительный спрос на плодоовощные продукты на сумму 
$1 – $1,5 млрд. долларов США.

Вместе с тем, возможное вступление россии в ВТО 
может стать критическим событием для экспортеров пло-
доовощной продукции Узбекистана. Вступление россии 
в ВТО реально, и может состояться в ближайшем бу-
дущем. Таким образом, россия как член ВТО будет при-
менять международно-признанные стандарты качества, в 
том числе и на ввозимую продукцию сельского хозяйства. 
Остается неясным, насколько вступление россии в ВТО 
может повлиять на уровень экспорта плодоовощной про-
дукции Узбекистана на макро и микро уровнях соответс-
твенно.

Определение ставки дисконтирования при оценке эффективности 
инвестиционного проекта

Нардин Д.С., старший преподаватель; Крыгина Н.А., студент
омский государственный аграрный университет

При проведении анализа экономической эффектив-
ности инвестиционного проекта методами, предпо-

лагающими учет фактора стоимости денег во времени, фи-
нансовый аналитик в самом общем случае сталкивается с 
двумя задачами: с необходимостью прогнозирования бу-
дущих денежных потоков проекта и выбора величины 
ставки дисконта. При этом корректность определения по-
казателя дисконтирования крайне важна, так как от его 
выбора зависит конечная величина текущей стоимости 
денежного потока.

Проблема определения величины ставки дисконти-
рования в научной литературе носит дискуссионный ха-
рактер.

Применение низкой ставки может завысить дискон-
тированную стоимость будущих денежных поступлений, 
в результате инвесторы могут выбрать неэффективный 
проект и понести серьезные потери. Использование чрез-
мерно высокой ставки может привести к потерям, свя-
занным с упущенной возможностью получения дохода.

В статье рассматриваются основные методы опреде-
ления величины ставки дисконта, а также объективные и 
субъективные факторы, оказывающие на нее влияние.

Наиболее часто при инвестиционных расчетах ставка 
дисконтирования определяется как средневзвешенная 
стоимость капитала (weighted average cost of capital – 

WACC), которая учитывает стоимость собственного (ак-
ционерного) капитала и стоимость заемных средств.

Однако при использовании метода средневзвешенной 
стоимости капитала (WACC) в качестве ставки дисконти-
рования возникают следующие основные проблемы:

– WACC рассчитывается на основе процента по за-
емным средствам и дивиденда, но и процент, и дивиденды 
включают в себя поправку на риск; в ходе дисконтиро-
вания поправка на риск учитывается при расчете слож-
ного процента, поэтому риск как бы нарастает равно-
мерно с течением времени (однако это происходит не 
всегда);

– WACC не является постоянной величиной, и в ре-
зультате осуществления инвестиций она может изме-
ниться при следующих условиях: если риск планируемого 
инвестиционного проекта сильно отличается от риска де-
ятельности предприятия в настоящее время и если для 
осуществления проекта предприятию необходимо при-
влечь дополнительный капитал из одного конкретного ис-
точника (например, взять кредит);

– WACC усредняет все риски предприятия, так как для 
всех инвестиционных проектов используется одна и та же 
ставка дисконтирования, но различные инвестиционные 
проекты одного и того же предприятия могут сильно отли-
чаться по степени и характеру риска;
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– использование WACC в качестве ставки дискон-
тирования предполагает, что внутренняя норма рента-
бельности любого инвестиционного проекта предпри-
ятия должна быть выше WACC, но это не обязательно: 
у одного проекта она может быть выше, у другого ниже, 
важно лишь, чтобы внутренняя норма рентабельности 
всего инвестиционного портфеля предприятия была не 
ниже стоимости капитала (с учетом возможного изме-
нения стоимости капитала в результате осуществления 
инвестиционного проекта).

Достаточно распространен метод, основанный на мо-
дели оценки доходности активов (capital asset pricing 
model – CAPM), теоретической модели, разработанной 
для объяснения динамики курсов ценных бумаг и обеспе-
чения механизма, посредством которого инвесторы могли 
бы оценивать влияние инвестиций в предполагаемые 
ценные бумаги на риск и доходность их портфеля. Эта мо-
дель может быть использована для понимания альтерна-
тивы «риск-доходность» и в нашем случае. Согласно мо-
дели, величина требуемой нормы доходности для любого 
вида инвестиций зависит от риска, связанного с этими 
вложениями и определяется выражением:

R = Rf + (Rf – Rm)* b
где R – требуемая норма доходности (ставка дисконти-

рования, альтернативные издержки),
Rf – доходность безрисковых активов,
Rm – среднерыночная норма прибыли,
b – коэффициент «бета» (измеритель риска вло-

жений).
Следует отметить, что данная модель выведена ее ав-

тором У.Шарпом при целом ряде допущений, основными 
из которых являются предположение о наличии эффек-
тивного рынка капитала и совершенной конкуренции ин-
весторов.

Одним из наиболее распространенных на практике 

способов определения ставки дисконтирования является 
кумулятивный метод оценки премии за риск. В основе 
этого метода лежат предположения о том, что:

• если бы инвестиции были безрисковыми, то инвес-
торы требовали бы безрисковую доходность на свой ка-
питал (то есть норму доходности, соответствующую норме 
доходности вложений в безрисковые активы);

• чем выше инвестор оценивает риск проекта, тем 
более высокие требования он предъявляет к его доход-
ности.

Исходя из этих предположений при расчете ставки 
дисконтирования, необходимо учесть так называемую 
«премию за риск». Соответственно формула расчета 
ставки дисконтирования будет выглядеть следующим об-
разом:

R = Rf + R1 + ... + Rn,
где R – ставка дисконтирования;
Rf – безрисковая ставка дохода;
R1 + ... + Rn – рисковые премии по различным фак-

торам риска.
Наличие того или иного фактора риска и значение 

каждой рисковой премии на практике определяются эк-
спертным путем.

К недостаткам данного метода можно отнести его субъ-
ективность (зависимость от экспертных оценок рисков). 
Кроме того, он значительно менее точен, чем метод рас-
чета ставки дисконтирования WACC на основе САрМ.

После рассмотрения основных методик определение 
ставки дисконтирования становится, очевидно, что на се-
годняшний день нет универсального метода, который бы 
учитывал все проблемы, возникающие при расчете ставки 
дисконтирования, поэтому актуальной представляется 
необходимость разработки ставки дисконтирования для 
каждого конкретного проекта, с учетом его особенностей 
и рисков.
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Эффективная государственная поддержка как составляющая 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции

Нардин Д.С., аспирант; Крупко М.А., студент; Ланглец Л.А., студент
омский государственный аграрный университет

Сельское хозяйство россии и Омской области в част-
ности до настоящего времени, несмотря на предпри-

нимаемые руководством страны меры по повышению его 
эффективности, находится в глубоком и затяжном сис-
темном кризисе. Сегодня поиск и реализация путей, ме-
тодов и средств выхода из этого кризиса относится к числу 
главных задач. В данной связи назрела необходимость вы-
работки на научной основе путей по преодолению этого 
кризиса, построение эффективного хозяйственного меха-
низма АПК, базирующегося на оптимальном сочетании 
самоактивности рынка и государственного регулирования, 
а также государственной поддержки. При этом как данные 
меры, так и такой механизм должны быть ориентированы 
на обеспечение высокого уровня конкурентоспособности 
как сельскохозяйственных предприятий, так и выпуска-
емой ими продукции [2].

Поскольку конкурентоспособность отражает прак-
тически все стороны экономики, определяет платежес-
пособность, финансовую устойчивость предприятия, его 
место на рынке, она должна быть поставлена в центр 
внимания как ученых, так и хозяйственных руководи-
телей.

Таким образом, проблеме повышения конкурентос-
пособности, формирования и реализации конкурентных 
преимуществ отраслей и предприятий агропромышлен-
ного сектора, присуща особая актуальность и в научном 
отношении, и в практике хозяйствования [1].

За последние десятилетия усиление конкуренции от-
мечено фактически во всем мире. Еще не так давно во 
многих странах и отраслях рынки были защищены и до-
минирующие позиции на них были четко определены. И 
даже там, где существовало соперничество, оно не было 
столь ожесточенным.

Под конкурентоспособностью следует понимать мно-
гоплановую экономическую категорию, которую можно 
рассматривать на нескольких уровнях: конкурентоспо-
собность товаров, товаропроизводителей, регионов, от-
раслей, страны. Между всеми этими уровнями сущес-
твует тесная взаимосвязь, поскольку региональная и 
отраслевая конкурентоспособность в конечном итоге за-
висят от способности конкретных производителей внед-
рять новые инновационные проекты и выпускать конку-
рентоспособные товары.

Современный этап развития экономических отно-
шений характеризуется взаимодействием множества 
юридических и физических лиц, порождающий широкий 
спектр противоречий. Большинство этих противоречий 
связано с вопросами повышения конкурентоспособности. 
Следовательно, на первый план в разработке экономи-

ческой стратегии предприятия выходит задача усиления 
его конкурентного преимущества на рынке.

Важный аспект конкурентоспособности – наличие 
конкурентных преимуществ, то есть уникальных осяза-
емых и неосязаемых активов, которыми владеет пред-
приятие, которые стратегически важны для бизнеса и 
позволяют побеждать в конкурентной борьбе. Чтобы 
предприятие стало лидером на рынке, ему необходимо 
опережать конкурентов в нововведениях в системе про-
изводства и сбыта, в установлении новых цен, снижении 
издержек. Поэтому конкурентоспособность не является 
постоянным признаком; преимущество над соперником 
может утрачиваться со временем как за счет факторов 
внешней среды, так и за счет внутренних факторов. Вне-
шними факторами конкурентоспособности являются: фи-
нансово-кредитная, инвестиционная и налоговая поли-
тика государства; степень конкурентоспособности рынка; 
величина платежеспособного спроса; инфраструктура 
рынка; протекционистская политика по отношению к оте-
чественным производителям; стандартизация и серти-
фикация продукции; уровень информированности о ры-
ночной конъюнктуре; природно-климатические условия 
[3].

Внутренние факторы конкурентоспособности: кон-
курентоспособность продукции; финансовое состояние 
предприятия; маркетинговая деятельность; организация и 
управление производством; инновационная деятельность 
и технологии; размер предприятия.

Одним из важнейших, на наш взгляд, факторов, вли-
яющих на конкурентоспособность сельскохозяйственной 
продукции, является государственная политика в области 
регулирования и поддержки сельхозтоваропроизводителя.

Объективная необходимость государственного регу-
лирования аграрного сектора обусловлена рядом причин, 
среди которых важнейшими являются: обеспечение про-
довольственной безопасности страны, низкая конкурен-
тоспособность и производительность отрасли, ценовой 
диспаритет на сельскохозяйственную и промышленную 
продукцию, низкий уровень оплаты труда работников 
сельского хозяйства и другие. Система госрегулирования 
призвана создать благоприятные условия для развития 
сельского хозяйства должна быть сориентирована на ре-
шение первоочередных задач: ускорение социального 
развития села; стимулирование развития конкуренции и 
бизнеса на аграрном рынке; усиление государственной 
поддержки на федеральном и региональном уровнях внед-
рения современных технологий в сельском хозяйстве; со-
здание единой информационной и консультационной сис-
темы в АПК; содействие развитию агропромышленной 
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интеграции и сельскохозяйственной кооперации в сфере 
переработки, хранения и сбыта продукции [2].

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей может осуществляться в форме субсидирования, 
льготного кредитования, налогового и инвестиционного 
стимулирования. Финансовую поддержку агропромыш-
ленного комплекса следует осуществлять по следующим 
направлениям:

1. Путем компенсации части затрат на горюче-сма-
зочные материалы, электроэнергию, удобрения при про-
изводстве отдельных видов с.-х. продукции;

2. Создание специальных государственных фондов 
финансовой поддержки сельского хозяйства, обладающих 
источниками формирования и целевым характером ис-
пользования;

3. Выделение дотации при поддержке племенного дела 
в животноводстве и птицеводстве, ведения элитного се-
меноводства, производства гибридных семян кукурузы, 
подсолнечника и сахарной свеклы;

4. Субсидирование за счет средств республиканского 
бюджета части кредитов, используемых товаропроизводи-
телями на приобретение высокопроизводительных машин 
и оборудования, введение эффективных технологий;

5. Оказание финансовой помощи в становлении и раз-
витии крестьянских хозяйств [1].

В последние годы по объемам производства сель-
скохозяйственной продукции Омская область входит 
в десятку крупнейших регионов россии. По предвари-
тельным данным, производство продукции животно-
водства за 2010 год по сравнению с уровнем 2009 года 
составило: 852,6 тыс. тонн молока (100,1%), 257,4 тыс. 
тонн мяса (100,1%), 768,9 млн. шт. яиц (100,4%). По 
состоянию на начало 2011 года поголовье крупного ро-
гатого скота составило 440,2 тыс. голов (100,1% к на-
чалу прошлого года). Из них поголовье коров соста-
вило 216,2 тыс. голов (100,9% к тому же периоду). 
В Омской области в 2010 году было собрано 2,3 млн. тонн 
зерна.

На техническую и технологическую модернизацию 
сельскохозяйственного производства хозяйствами об-
ласти направлено 855 млн. рублей, приобретено 52 зер-
ноуборочных комбайна, 17 из которых произведены в 
Омской области, 15 кормоуборочных комбайнов и сено-
заготовительных комплексов, 154 трактора различных 
марок, 18 посевных комплексов, в том числе 7 комп-
лексов МПК-12, изготовленных с применением иннова-
ционных методов [4].

Объём государственных вложений в развитие и под-
держку агропромышленного комплекса Омской области 
превысит по итогам года 1 млрд. 214 млн. рублей. Почти 
половина этой суммы, а именно 524,6 млн. рублей, – 
средства областного бюджета. В 2010 году значительно 
возрос объем расходов областной казны на поддержку 
производства молока в личных подсобных хозяйствах 
[5]. Ставки субсидирования на закупку молока у насе-
ления увеличены к уровню предыдущего 2009 года в 5 
раз – с 60 копеек до 3 рублей. А с осени 2010 года бюд-
жетные субсидии на производство молока составляют 4 
рубля [6]. В результате в текущем году с января по но-
ябрь включительно поголовье коров и закуп молока при-
росли к уровню 2009 года на 1,3% и 15 % соответственно. 
В целом, по данным Минэкономики, производство молока 
и мяса в хозяйствах всех категорий сохранится на уровне 
предыдущего года, яиц – увеличится на 0,7%. Также с 1 
июля действует 10-процентная скидка на отпускные цены 
топлива для сельских товаропроизводителей.

Сельскохозяйственные товаропроизводители активно 
привлекали кредитные ресурсы банковского сектора на 
техническое перевооружение, модернизацию и развитие 
собственных хозяйств. По состоянию на 14 декабря, с 
начала года выдано 3168 кредитов на общую сумму 
более 3,3 млрд. рублей, что превышает объемы креди-
тования предыдущего года на 415,9 млн. рублей, или на 
14,3% [5].

Для того чтобы оценить фактор экономического воз-
действия бюджетного субсидирования на производство 
молока необходимо провести анализ изменения основных 
экономических показателей на примере ООО «Соляное» 
в следующей таблице.

Таким образом, использование средств бюджетного 
субсидирования на данном предприятии обеспечило при-
рост рентабельности производства молока на 108,6 %.

Что же касается субсидирования производства мяса и 
зерна, то политика государства в этой области осущест-
вляется не настолько активно, нежели в молочной от-
расли.

Одним из рычагов регулирования аграрного сектора 
является ценовая политика государства. Наиболее ярким 
примером этого процесса является регулирование цены 
на топливо в период весенне-полевых и уборочных работ. 
В 2010 году средняя цена на дизельное топливо составила 
20,00 рублей, а, как было отмечено выше, скидка на его 
закупку была равна 10%. Таким образом, сельхозтоваро-
производители производили закупку топлива по цене 18 

Таблица 1. Влияние субсидирования на экономическую эффективность деятельности 
ООО «Соляное» Черлакского района Омской области

Наименование  
показателя

Себестоимость без 
субсидий, руб.

Себестоимость с 
субсидиями, руб.

Выручка, 
руб.

Рентабельность 
без субсидий, %

Рентабельность с 
субсидиями, руб.

Производство молока 
(в расчете на 1 л)

8,10 4,10 9,01 11,2 119,8
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руб./л. Экономия затрат на ГСМ в хозяйстве в 2009 году 
составила 1 833 тыс. руб.

В результате проведенного исследования выяснилось, 
что государственная поддержка оказывает значительное 
влияние на производство основных видов сельскохозяйс-
твенной продукции. С использованием средств бюджетного 

субсидирования затраты, приходящиеся на единицу про-
дукции, сокращаются практически на 50%, что приводит 
к абсолютному увеличению рентабельности производства 
на предприятии. В конечном итоге совокупность вышеука-
занных факторов приводит к повышению конкурентоспо-
собности производимой продукции на аграрном рынке.

Литература:

1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. – М.: ОАО «Ти-
пография «НОВОСТИ», 2007. – 256 с.

2. Цыганова А.Г. Конкуренция и антимонопольное регулирование / А.Г. Цыганова. – М.: Изд-во Логос, 2008. – 
274 с.

3. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю. Юданов. – М.: «ГНОМ и Д», 2006. – 142 с.
4. http://www.omskportal.ru/ru/government/News/2010/08/21/1282391875016.html
5. http://msh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MSH/the_branch_information/finans/

razvitie.html
6. http://www.zol.ru/z-news/preview.php?newsid=63866

Государственная поддержка предпринимательской деятельности  
в сфере мясомолочного производства
Нардин Д.С., ст.преподаватель; Шленцова С.В., студент

омский государственный аграрный университет

В отличие от многих других сфер экономики, сельское 
хозяйство в россии демонстрировало в 2009–2010 

годах как минимум устойчивость, а в некоторых отраслях 
– даже рост. Основным результатом года явился рост про-
изводства, равный 0,5 процента по отношению к предыду-
щему периоду.

Необходимо подчеркнуть, что рост производства до-
стигнут в год глобального экономического кризиса. При 
этом во многих регионах россии была засуха. Тем не менее, 
объем производства сельскохозяйственной продукции в 
стране по итогам года достиг 2,6 триллиона рублей. Дина-
мике развития и упрочнению стабильности сельхоз пред-
приятий способствовала государственная поддержка, в 
частности отрасли мясо-молочного комплекса. Благодаря 
этому удалось избежать дефицита и большого роста цен 
на рынке мясо-молочной продукции [1].

Ни для кого не секрет что предприятиям мясо-мо-
лочного комплекса и вообще всему сельскому хозяйству 
требуется внедрение инновационных технологий для по-
вышения конкурентоспособности на внутреннем рынке. 
Это необходимо для сокращения импорта и увеличения 
сбыта отечественного мяса-молочной продукции (рис.). 
Для этого министерство сельского хозяйства разрабаты-
вает ряд программ по сбережению ресурсов и внедрению 
в животноводство современных технических средств с 
высоким уровнем автоматизации и роботизации произ-
водства. Также принимаются меры на федеральном и ре-
гиональном уровнях, а именно:

– разработана отраслевая программа по развитию мяс-
ного скотоводства до 2012 года,

– разработана программа развития сельского хо-
зяйства до 2014 года,

– согласованы прогнозные балансы на этот же период 
по мясным ресурсам, предусматривающие снижение квот 
на импорт мяса в течение 3 лет,

–  реализуются экономически значимые региональные 
программы по развитию мясного скотоводства стои-
мостью 2 миллиарда 900 миллионов рублей.

Стоит обратить внимание на то, что помощь от госу-
дарства выражается не только в финансовой поддержке 
предпринимательской деятельности в сфере производства 
мясомолочной продукции, но и в ряде мер таможенно-та-
рифного регулирования импорта. Помимо этого сущест-
вуют регионы, в которых объем производства значительно 
превышает внутреннее потребление (Белгородская, Ли-
пецкая, Ленинградская области, Алтайский край, рес-
публика Мордовия). Это позволяет не только полностью 
обеспечивать внутренние потребности, но и замещать им-
порт в других регионах (фактически происходит специали-
зация регионов).

Все эти мероприятия были утверждены в Доктрине о 
продовольственной безопасности страны в 2009 году.

Анализируя материал о государственных программах 
можно сделать вывод, что на данный момент поддержка 
предпринимательской деятельности в сфере производства 
мясомолочной продукции недостаточна. Наглядным при-
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мером может служить низкая конкурентоспособность 
отечественной продукции на внутреннем рынке страны.

Закупочная цена мяса и молока на территории рФ 
низкая, а цена реализации готовой продукции высокая. 
Поэтому необходимо законодательно установить фик-
сированную ценовую политику для перерабатывающих 
предприятий и поставщиков готовой продукции, контро-
лировать долговые обязательства между переработчиком 
и производителем.

В качестве перспективных мер государственной под-
держки, способных оказать реальное положительное 
влияние на экономическую эффективность предприни-
мательской деятельности в сфере производства мясомо-
лочной продукции, необходимо отметить следующие:

– разработка программы льготного приобретения го-
рюче-смазочных материалов для сельскохозяйственных 
предприятий, т.к. это является одной из главных проблем;

– увеличение дотаций на развитие мясомолочных пред-
приятий;

– повышение прозрачности отчетности о выделенных 
средствах, которая в свою очередь обеспечит снижение 
уровня коррупции среди сельхозтоваропроизводителей 
и даст возможность развития для вспомогательных от-
раслей, играющих ту или иную роль в производстве и ре-
ализации продукции.

Не смотря на некоторую ограниченность уровня госу-
дарственной поддержки предпринимательской деятель-
ности в сфере производства мясомолочной продукции, 
сельскохозяйственные товаропроизводители активно 
привлекают кредитные ресурсы на техническое перево-
оружение, модернизацию и развитие собственных хо-
зяйств. Объемы кредитования по сравнению с преды-
дущим годом увеличились на 14,3%. Такие результаты 

были достигнуты в том числе и благодаря государс-
твенной поддержке.

Грядет вступление россии в ВТО, которое, воз-
можно, не совсем благоприятно может отразиться на аг-
ропромышленном комплексе. Предпосылками могут 
стать сокращение государственной поддержки в период 
2012–2017 годы, это может создать худшие условия для 
отечественных агропродовольственных товаров. Вступ-
ление в ВТО также может повлечь ряд проблем: «за-
падная еда» станет проникать к нам в еще больших коли-
чествах, будет нарушен потребительский баланс в пользу 
импортных окороков, мяса и молочной продукции. Поэ-
тому наша страна еще долгое время не сможет выйти на 
уровень стран-экспортеров [2].

Не смотря на сложности, благодаря государственной 
поддержке сельское хозяйство набирает темп роста и раз-
вития в разных отраслях.

В 2010 году в Омской области значительно возрос 
объем расходов областной казны на поддержку произ-
водства молока в личных подсобных хозяйствах. Ставки 
субсидирования на закупку молока у населения увеличены 
к уровню предыдущего года в 5 раз. В результате с января 
по ноябрь включительно поголовье коров и закуп молока 
приросли к уровню 2009 года на 1,3% и 15 % соответс-
твенно. В целом, производство молока и мяса в хозяйс-
твах всех категорий сохранилось на уровне предыдущего 
года, яиц – увеличилось на 0,7%.

На данный момент в регионе реализуется региональная 
программа развития сельского хозяйства до 2014 года, ос-
новными целями и задачами которой являются:

– выделение субсидий на возмещении части затрат на 
строительство, реконструкцию мелиоративных систем 
(58731,0 тыс. руб.);
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Рис. 1. Прогноз динамики импорта мяса и мясной продукции
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– субсидии на приобретение техники для производства 
продукции животноводства, птицеводства, заготовки и 
приготовления кормов (284653,0 тыс. руб.);

– развитие приоритетных отраслей животноводства 
(2166467,9 тыс. руб.);

– субсидии на приобретение и содержание племенных 
животных (516198 тыс. руб.);

– поддержка молочного и мясного скотоводства 
(1508367,9 тыс. руб.);

– субсидии на возмещение части затрат по произ-
водству и реализации молока на переработку (1092090,0 
тыс. руб.);

– субсидии на возмещение части затрат по выращи-
ванию молодняка крупного рогатого скота (64604,0 тыс. 
руб.) [3].

Далее рассмотрим эффективность государственной 
поддержки на примере конкретного предприятия мясомо-
лочного комплекса.

В таблице приведены данные об эффективности госу-
дарственной поддержки предприятия мясомолочного ком-
плекса в Омской области.

Анализ данных таблицы указывает на значительное 
влияние уровня государственной поддержки на экономи-
ческую эффективность предпринимательской деятель-
ности в сфере производства мясомолочной продукции. В 
рассматриваемом хозяйстве рентабельность продаж мяса 
с учетом субсидий достигла 69,4 %, что в 6,7 раза больше, 
чем без учета субсидирования.

Похожая ситуация наблюдается и по молоку. С учетом 
государственной поддержки рентабельность молока уве-
личивается в 5 раз. Кроме субсидирования производства 
молока и мяса, в Омской области осуществляется дати-
рование расходов на горюче-смазочные материалы для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Так, в 
2009 году расходы хозяйства на ГСМ составили около 6 
млн. рублей, из которых 600 тыс. руб. были компенсиро-
ваны из регионального бюджета.

Таким образом, реально оказываемая на сегодняшний 
день государственная поддержка предпринимательской 
деятельности в сфере производства мясомолочной про-
дукции, в значительной степени влияет на эффективность 
функционирования предпринимательских структур.

Таблица 1. Эффективность государственной поддержки производства молока и мяса 
в агрофирме «Екатеринославская»

Наименование  
продукции

Выручка от ре-
ализации, тыс. 

руб.

Прибыль без 
учета субсидий, 

тыс. руб.

Прибыль с 
учетом суб-

сидий, тыс. руб.

Рентабельность 
продаж без учета 

субсидий, %

Рентабельность 
продаж с учетом 

субсидий, %
Мясо 9146,34 942 6348 10,3 69,4
Молоко 30485 2396 12194 7,9 40,0
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Разработка стратегии повышения эффективности предпринимательской 
деятельности в сфере производства молочной продукции

Нардин Д.С., ст.преподаватель; Усынин И.Е., студент; Хафизов Я.С., студент
омский государственный аграрный университет

Главная задача аграрного сектора экономики – обес-
печение населения продуктами питания отечествен-

ного производства, в том числе молоком и молочными 
продуктами.

Задача по производству сельскохозяйственной про-
дукции должна рассматриваться как минимум с двух по-
зиций:

1) обеспечение населения качественной продукцией в 
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достаточном количестве;
2) обеспечение необходимого уровня экономической 

эффективности предпринимательской деятельности про-
изводственных структур.

Указанные задачи должны рассматриваться в органи-
ческой взаимосвязи в рамках долгосрочной перспективы, 
в противном случае повышение эффективности пред-
принимательской деятельности окажется невозможным. 
Одним из важнейших элементов эффективного произ-
водства является конкурентоспособность конечной про-
дукции.

На конкурентоспособность молочной продукции 
влияют многие факторы и все их важно учитывать при 
решении вопроса повышения экономической эффектив-
ности отрасли, но особое значение приобретает качество 
продукции.

Многие предприятия переработки имеют системы ка-
чества, соответствующие международным стандартам. 
Именно наличие стандарта на систему качества является 
решающим фактором конкурентоспособности продукции 
и предприятия в целом.

Успешное решение проблем АПК невозможно без чет-
кого согласованного взаимодействия всех отраслей. Эко-
номический механизм управления предприятиями требует 
создания системы управления качеством и конкурентос-
пособностью, которая учитывала бы интересы произ-
водителей, потребителей и инвесторов. Данная система 
представляет собой совокупность мер по совершенство-
ванию производства, поиску новых каналов реализации 
продукции, расширению сырьевой базы, улучшению ка-
чества продукции, установлению взаимовыгодных эконо-
мических отношений между сельскохозяйственными то-
варопроизводителями и переработчиками молока.

К сожалению, в аграрном секторе работа по управ-
лению качеством и конкурентоспособностью продукции 
находится на низком уровне, что выражается в отсутствии 
стратегии развития предпринимательской деятельности 
производственных структур.

Это и составляет актуальность рассматриваемой темы.
Существуют различные определения стратеги, но хо-

телось бы остановиться на одном. Стратегия – это выбор 
компанией ключевых направлений своего развития, пос-
тановка глобальной цели с дальнейшей выработкой путей 
ее достижения [3].

Для разработки стратегии может понадобиться более 
детальная информация как о внешней среде, так и о ком-
пании. К сожалению, на сегодня не существует универ-
сального набора методик, который бы гарантировал пред-
приятию получение информации требуемого качества и в 
нужном объеме для разработки эффективной стратегии. 
Необходимо понимать, что проведение анализа не явля-
ется самоцелью – его конечным результатом становятся 
проекты решений, в данном случае – стратегический 
план.

 Поэтому руководству компаний следует поступать 
следующим образом: выбрать сначала несколько (чем 

меньше, тем лучше) методик стратегического анализа и 
начать их применять на практике, причем делать это ре-
гулярно. Главное, не увлекаясь излишним анализом, пе-
рейти к этапу разработки стратегии и довести ее до ка-
кого-то более или менее приемлемого варианта. В одной 
организации, например, занимались стратегическим ана-
лизом полгода и пришли к выводу, что его нужно еще рас-
ширить и углубить – на стратегию они в итоге так и не 
вышли. Такая потеря времени может дорого стоить пред-
приятию. Начинать надо с минимального набора ме-
тодик, и, если в дальнейшем выяснится, что информации 
не хватает, тогда следует включить новые методики и от-
казаться от используемых, но малоэффективных (такое 
тоже может быть).

Далее на примере ООО «Еремеевское» будет рас-
смотрен порядок разработки стратегии повышения эф-
фективности предпринимательской деятельности в сфере 
производства молока.

При разработке стратегии необходимо обратить вни-
мание на следующие ключевые факторы производства:

1) организация содержания животных,
2) организация доения животных,
3) организация кормления животных,
4) организация удаления навоза.
В настоящее время в хозяйстве коровы содержатся в 

на двух фермах, рассчитанных на 340 голов каждая.
Среди множества проблем при изучении технологии 

производства молока важное место занимает вопрос со-
держания скота. В настоящее время скот находится на 
привязном содержании. С целью повышения эффектив-
ности предпринимательской деятельности в сфере про-
изводства молока предлагается внедрить беспривязное 
содержание коров. Это позволит решить проблему комп-
лексной механизации производства продукции.

Внедрение комплексной механизации в корне изменит 
технологический процесс производства. Сейчас весь цикл 
производственных процессов на фермах крупного рога-
того скота состоит из следующих операций: заготовка 
кормов, погрузка, приготовление и раздача их животным, 
уборка навоза из помещений и транспортировка его к 
местам хранения; доение; первичная обработка и транс-
портировка молока.

Доение – основной, самый трудоемкий процесс в тех-
нологической цепи производства молока, на его долю 
приходится от 40 до 60 % затрат рабочего времени доярок. 
Даже в условиях существующей механической дойки 
коров в ООО «Еремеевское», многие приемы выполня-
ются вручную – подмывание и массаж вымени, додаи-
вание коров, а также работы, связанные с учетом, транс-
портировкой и первичной обработкой молока. Кроме 
этого, часто обнаруживается и недостаточная эксплуата-
ционная надежность применяемой техники.

 Устранение указанных недостатков возможно при ор-
ганизации группового обслуживания животных, которому 
соответствуют доильные установки «Елочка» – УДЕ-8. 
Применение этой установки повышает производитель-
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ность труда на 50 – 60 % по сравнению с доением в пе-
реносные доильные аппараты и в молокопровод [2]. Для 
доения коров на пастбищах следует использовать пере-
движные доильные установки УДЕ-3. На машинное до-
ение следует переводить только здоровых коров с нор-
мально развитым выменем; не допустимо чередование 
машинного и ручного доения.

Обеспечение хозяйства указанным оборудованием 
позволит значительно повысить эффективность произ-
водства молока.

Научно обоснованная организация кормления скота 
является важной составной частью производства молока. 
Большое значение для сокращения затрат и роста произ-
водительности труда имеет создание на молочных фермах 
поточной технологической линии доставки, подготовки и 
раздачи кормов [1]. При беспривязном содержании коров 
применяется групповое кормление, что в известной мере 
значительно упрощает предъявленные требования к тех-
нологической линии кормления.

Многокомпонентный рацион кормления коров, ко-
торый предусматривается на перспективу для ферм пред-
приятия, потребует применения для доставки и раздачи 
кормов мобильных (передвижных) средств. Для транс-
портировки и раздачи кормов в кормушки потребуются 
мобильные раздатчики КТУ-10А и стационарные раздат-
чики ТВК-80А.

Концентрированные корма должны даваться по 
нормам, для чего необходимо использовать ручные те-
лежки Тр-350 с мерной емкостью. На более отдаленную 
перспективу для ООО «Еремеевское» следует рекомен-
довать упростить кормопоточную линию путем приготов-
ления и раздачи полнорационной кормосмеси в виде бри-
кетов или гранул.

Третье место по затратам труда на производство мо-
лока после доения и раздачи кормов занимает технологи-
ческая линия уборки и хранения навоза.

В настоящее время уборка навоза на фермах пред-
приятия производится вручную. Эффективность работы 
низкая.

Привязное содержание животных не позволяет меха-
низировать все операции, и частности такие, как смену 

подстилки, удаление навоза из стоил и навозных про-
ходов.

Эти работы на ферме в настоящее время выполняются 
вручную и представляют из себя наиболее сложный от-
резок технологической линии навозоудаления.

Беспривязное содержание коров позволит в условиях 
хозяйства упростить технологическую линию уборки на-
воза как из коровников, так и с выгульных площадок.

Поточность работы при уборке навоза будет осу-
ществляться с помощью трактора «Беларусь» с бульдо-
зерной навеской БН-1. Затем навоз будет грузиться пог-
рузчиком ПБ-35 на самосвальные тракторные прицепы 
2ПТС-4м и вывозиться к местам буртования или наво-
зохранилищам.

Поение кров предлагаем осуществлять с помощью 
групповых автопоилок АПК-4 (на 100 коров одна поилка).

Таким образом, стратегия повышения экономической 
эффективности предпринимательской деятельности в 
сфере производства молока должна предусматривать ком-
плексную механизацию молочного скотоводства, включая 
применение научно обоснованного подхода к следующим 
технологическим операциям:

1) содержание животных и организация удаления на-
воза – наиболее перспективным является беспривязное 
содержание, позволяющее реализовать комплексную ме-
ханизацию технологических процессов и минимизировать 
использование ручного труда;

2) организация доения животных – при беспривязном 
содержании наиболее перспективным является групповое 
обслуживание на доильных установках типа «Елочка»;

3) организация кормления животных – наиболее пер-
спективным направлением совершенствования является 
создание комплексной автоматизированной линии, произ-
водящей кормовые брикеты и гранулы.

В заключении следует сделать вывод о том, что пред-
ложенная нами стратегия позволит предприятию перейти 
на комплексную механизацию молочного скотоводства, 
а это в свою очередь, повлияет на значительное увели-
чение удоя на фуражную корову, повысит производитель-
ность труда работников и позволит увеличить объем про-
изводства молока в хозяйстве.
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В современных условиях развития рыночной экономики 
одной из основных проблем практики хозяйство-

вания предприятий является процесс управления произ-
водительностью труда. На предприятиях уделяется чрез-
вычайно мало внимания показателю производительности 
труда. Как правило, никто не занимается его анализом, 
контролем, планированием, прогнозированием. Объяс-
няется это либо элементарным непониманием важности, 
приоритетности проблемы, либо нежеланием понять эту 
важность, либо нежеланием тратить время и средства на 
ее решение.

Однако опыт индустриально развитых стран мира, ве-
дущих корпораций в них говорит о том, что там не жалеют 
ни времени, ни денег на изыскание и реализацию резервов 
роста производительности труда, а впоследствии это обо-
рачивается снижением производственных и непроизводс-
твенных издержек, ростом прибыли, успехами в конку-
рентной борьбе на мировом рынке.

Еще в прошлом веке производительность труда при-
влекала к себе большое внимание зарубежных ученых 
экономистов и специалистов-организаторов, например, 
таких как Г.Эмерсон. Он впервые поставил вопрос об эф-
фективности производства в широком масштабе. В своей 
книге «Двенадцать принципов производительности» он 
сформулировал принципы правильной организации как 
труда отдельного исполнителя, так и производственного 
процесса предприятия (табл. 1).

Главная идея Эмерсона состоит в следующем: истинная 
производительность труда всегда дает максимальные ре-
зультаты при минимальных усилиях. Г.Эмерсон считает, 

что не производство должно подстраиваться к управлению, 
а управление должно обслуживать производство [4].

Несмотря на то, что книга Г.Эмерсона была написана 
в другую эпоху, при других социально-экономических ус-
ловиях и при другом уровне производительных сил, она и 
сегодня позволяет с помощью сформулированных в ней 
принципов, достаточно достоверно оценить эффектив-
ность управления производством, хозяйственным подраз-
делением, технологической операцией, а по отклонениям 
от этих принципов дает возможность судить об эффек-
тивном управлении производительностью труда и конку-
рентоспособностью продукции на предприятиях.

Управление производительностью труда – это фак-
тически часть более широкого процесса управления. 
Он включает планирование, организацию, руководство, 
контроль и регулирование, основанное на соотношении 
количества продукции, выпущенной производственной 
системой, и затрат на эту продукцию. Этот процесс столь 
же важен, как и другие контрольные функции и про-
цессы [1].

Планирование мероприятий в области управления 
производительности труда – это сложная задача, не за-
висящая от величины и структуры организационной сис-
темы. Для рыночной экономики характерно, что все 
большее число работников аппарата, отделов кадров и 
менеджеров разного уровня сталкиваются с необходи-
мостью разработки и внедрения программ в области уп-
равления производительности труда.

Применительно к проектированию и разработке про-
грамм управления производительностью труда, процессе 

Основы управления производительностью труда в организациях
Притулин С.В., аспирант

Белгородский университет потребительской кооперации

В статье рассмотрены основные понятия процесса управления производительностью труда, элементы 
управления производительностью труда, планирование мероприятий в области управления производитель-
ностью труда в организациях.

ключевые слова: производительность труда, управление, элементы управления, планирование.

Таблица 1.

1 Четко поставленные цели производства и четко обозначенные задачи персонала
2 Здравый смысл
3 Компетентная консультация
4 Дисциплина
5 Справедливое отношение к персоналу, выраженное в идее «лучше работаешь – лучше живешь»
6 обратная связь
7 Порядок и планирование работы
8 Нормы и расписания
9 Нормализация условий

10 Нормирование операций
11 Стандартные письменные инструкции
12 Вознаграждение за производительность
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стратегического планирования целесообразно проводить 
в восемь последовательных этапов (табл.2).

Качество процесса планирования на ранних стадиях 
разработки программ управления производительностью 
имеет существенное значение для успеха долгосрочных 
программ управления [1].

По мнению американского экономиста профессора 
Д.С.Синка, решающее значение имеет последователь-
ность операций в области управления производитель-
ностью.

Управление производительностью включает следу-
ющие элементы:

1. Обеспечение основы для управления, т. е. концен-
трация внимания на результативности и производитель-
ность и выработка общего языка по этим проблемам.

2. разработка стратегических планов обоснования 
программ производительности.

3. разработка подходов к стратегиям и методам изме-
рения и оценки производительности.

4. разработка подходов к стратегиям и методам конт-
роля и повышения производительности.

5. Обеспечения организации планирования и эффек-
тивного внедрения всех элементов.

Чтобы управление результативностью было успешным, 
необходимо эффективно выполнить все работы примерно 
в указанной последовательности [2].

Д.С.Синк, в процесс управления включает такие фун-
кции, как измерение и оценка производительности, пла-
нирование, контроль и повышение производительности 
на основе информации, полученной при измерении и 
оценке воздействия этих мер на условия и факторы про-
изводства (рис. 1).

В данной схеме показаны управляющие воздействия 
на качество труда и продукции, на планирование его обес-
печения, на выбор адекватных методов измерения и учета 
производительности, трудозатрат, финансов и т. д.

Ключевым звеном в общей системе управления трудом 
в организации является рост производительности труда. 
Остальные составляющие этого управления тоже, безу-
словно, являются необходимыми и важными звеньями в 
нем, но его конечная цель – получение максимума отдачи 
от живого и прошлого труда – однозначно ставит управ-
ление его производительностью на первое место.

росту производительности труда способствует и раци-
ональное, высокоэффективное управление социальными 
процессами на предприятии, и научно-техническое раз-
витие производства, и научная организация труда, произ-
водства и управления в нем. Больше того, они являются 
совершенно необходимыми условиями для роста произво-
дительности труда. Но они не должны быть самоцелью, а 
должны фокусироваться в одном направлении и служить 
главной, обозначенной выше цели.

Достаточно оригинальный и современный подход к уп-
равлению производительностью труда предложили рос-
сийские ученые экономисты Шапошникова О.А. и Го-
релов Н.А. Свой подход они называют «Управление 
производительностью и эффективностью труда» [3].

По мнению авторов, управление производительностью 
и эффективностью труда как важнейшей составляющей 
управления предприятием включает в себя планирование, 
организацию, мотивацию и контроль этих характеристик 
с точки зрения вклада в достижение целей предприятия. 
Планирование предполагает определение цели в области 
производительности и эффективности труда и способов 
ее достижения. Организация заключается в обеспечении 
согласованности и координации действий всех структур 
и подразделений предприятия. Мотивация – разнооб-
разные денежные и неденежные способы воздействия на 
персонал исходя из необходимости удовлетворения его 
потребностей через успешную работу и высокую произ-
водительность. Контроль предполагает отслеживание 
процесса динамики производительности и эффективности 
труда для достижения поставленных целей. Все эти ба-
зовые функции реализуются в программах управления 
производительностью и эффективностью труда.

Программы формируются исходя из принципа тесной 
взаимосвязи этих функций. Они предполагают формиро-
вание технологии управленческих решений, позволяющих 
обеспечить стабильную производительность, устойчивый 
рост исходя из целей предприятия.

Создание программы включает в себя четыре этапа. 
Цель первого – определение ожидаемого рейтинга про-
изводительности среди факторов, влияющих на прибыль 
предприятия. Цель второго этапа – разработка пофак-
торной программы управления производительностью и 
эффективностью труда. Цель третьего – ресурсное обес-

Таблица 2.

Этапы Действие
1 Внутренняя стратегическая оценка
2 Внешняя стратегическая оценка
3 Формулирование предпосылок плана
4 Стратегическое планирование
5 Разработка критериев результативности программы
6 Планирование мероприятий
7 Планирование проектов
8 Рассмотрение и оценка программы
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печение программы и расчет выгод от ее внедрения. Цель 
четвертого этапа – формирование системы контроля и 
мотивации.

Программы управления производительностью и эф-
фективностью труда предполагают обязательное участие 
всех заинтересованных в их осуществлении групп персо-
нала. Поддержка действий персонала по увеличению про-
изводительности способствует успеху программы. При 
этом создания каких-либо органов, контролирующих ход 
выполнения программ, не требуется. Тем не менее, кон-
троль над уровнем производительности труда необходим, 
поскольку он обеспечивает формирование базы для воз-
награждения работников.

В зависимости от традиций предприятия и его струк-
туры контроль может осуществляться непосредственно на 
рабочих местах самими участниками трудовых процессов, 

мастерами участков, службами управления персоналом 
и другими подразделениями. При этом могут использо-
ваться методы табельного учета, статистические и рас-
четные методы, нормы, нормативы и стандарты, данные 
аттестации персонала.

Процесс управления производительностью труда очень 
широк и многогранен и требует чёткого понимания, ос-
мысления и анализа. Изучив ряд концепций учёных-эко-
номистов, работавших в область управления произво-
дительностью труда, становится очевидным, что процесс 
управления нуждается в постоянном стратегическом и 
оперативном планировании, измерении и контроле. Не-
обходимо разрабатывать программы управления произ-
водительностью труда, разрабатывать концепции с учетом 
факторов влияющих на неё, внедрять инновации в струк-
туру и в процесс управления.
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Детерминанты внутренней миграции населения в современной России
Романова Н.А., кандидат экономических наук, зав.кафедрой

Филиал Российского государственного гуманитарного университета, Магадан

 Миграция населения – явление социально-эконо-
мического порядка и территориальное переме-

щение людей, тесно связанное с изменением экономи-
ческой структуры и размещением производительных сил, 
с ростом социальной и трудовой мобильности населения 
страны или региона. Миграционные установки формируют 
определенный тип миграционного поведения потенциаль-
ного мигранта, оказывая влияние на решение человека 
покинуть территорию постоянного проживания – добро-
вольно или вынужденно.

Одной из преобладающих движущих сил в той или 
иной ситуации становятся, либо цели, ради которых со-
вершается миграционный акт, либо причины, побу-
дившие человека на переезд. В этой связи, в зависи-
мости от целей и причин миграций можно выделить две 
категории социально-экономических форм этих пе-
редвижений: добровольные и вынужденные. Анали-
зируя причины внутренней миграции, разрабатываемые 
и публикуемые росстатом, можно увидеть, что среди 
причин миграции значительное место занимают (более 
58%) так называемые личные и семейные причины, а 
также желание возвратиться на прежнее место жи-
тельства (16,04%), Помимо этого в регионах прибытия 

мигрантов привлекает возможность трудоустройства 
(10,97%), благоприятные перспективы получения об-
разования (9,30%). На такие причины, как обострения 
межнациональных отношений и криминогенной обста-
новки, экологическое неблагополучие, несоответствие 
природно-климатическим условиям, в совокупности 
приходится менее 0,6% внутренних перемещений насе-
ления в россии [2, с. 16].

Все многообразие социально-экономических форм 
миграций можно представить такими видами террито-
риальных перемещений как учебная, трудовая, коммер-
ческая (торговая), туристическая, побег из страны, поиск 
убежища, отъезд из неблагоприятных для жизни условий 
(психологических, экономических, социальных), миг-
рации по причине насильственного выдворения, а также 
возвращение на родину. Практически все эти виды миг-
раций за исключением туристической, могут нести как 
добровольный, так и вынужденный характер.

Для россии с ее огромными территориальными разли-
чиями, обусловленными на значительной части суровыми 
климатическими условиями, миграция населения всегда 
имела немаловажное значение, как для демографичес-
кого, так и экономического развития ее отдельных терри-

Экономика и управление



191Март, 2011  г.  .  Том I  .  № 3 (26)  .  «Молодой учёный»

торий и регионов, а в отдельные периоды развития и для 
страны в целом.

Трансформация социально-экономических и полити-
ческих условий жизни способствовало кардинальным из-
менениям в межрегиональных и внутрирегиональных миг-
рациях населения россии. В 1993 году в рамках перехода к 
новой общественной системе были провозглашены новые 
права и свободы, включая свободу выбора места житель-
ства и перемещений граждан по территории россии, воз-
можность выезда за границу и беспрепятственного воз-
вращения [1, ст. 27].

На современном этапе миграционную ситуацию в 
нашей стране характеризуют следующие факторы:

1. резкий рост эмиграции и наряду с этим увеличение 
иммиграционных потоков;

2. усиление оттока русскоязычного населения из со-
юзных республик;

3. ускорение оттока сельского населения в города;
4. коренные изменения на рубеже двух последних де-

сятилетий в межрегиональных миграциях.
Причины, по которым россия оказалась в эпицентре 

миграционных потоков в период переходной экономики:
1. внутренняя миграция одномоментно превратилась 

во внешнюю, требующую совершенно других подходов, 
иной миграционной политики;

2. россия осталась единственной из бывших союзных 
республик, которая ни прямо, ни косвенно не закрыла 
свои границы для всех бывших советских граждан, же-
лающих в нее въехать, какой бы национальности они не 
были;

3. резко обострились как за пределами россии, так и 
внутри нее национальные конфликты;

4. возросли политические амбиции определенных по-
литических кругов практически всех бывших союзных и 
ряда автономных республик.

В соответствии с принятой классификацией внутрире-
гиональная миграция означает перемещения в пределах 
субъекта рФ, то есть в пределах области, края, респуб-
лики, национального округа. Соответственно межрегио-
нальная миграция – означает перемещения между субъ-
ектами российской Федерации (табл. 1).

Как мы видим, сокращение масштабов миграции в пре-
делах россии устойчиво, несмотря на изменение экономи-
ческих условий. Соотношение внутрирегиональных и меж-
региональных перемещений – важнейшая характеристика 
миграции с точки зрения состава мигрантов, дальности их 
перемещений, причин и последствий миграции, включая 
влияние миграции на рынки труда [3, с. 5]. Как правило, 
перемещения на относительно короткие расстояния менее 
чувствительны к экономическим условиям по сравнению с 
перемещениями на большие расстояния. Следовательно, в 
условиях, например, сложившегося финансового кризиса 
этот вид перемещений оказался менее уязвимым.

Несмотря на большую роль международной миграции, 
внутренние перемещения в россии в 2003–2008 годах 
доминировали. В последние годы они составляют около 
90% в потоках прибывших и выбывших.

Динамику внутренней миграции в россии можно оце-
нить на основе данных о прибывших, поскольку теорети-
чески величина прибывших и выбывших во внутриреги-
ональных и межрегиональных перемещениях в целом по 
стране должна совпадать. К тому же состояние учета при-
бывших (в большей степени внутрирегиональных) более 
надежно по сравнению с выбывшими. Это же замечание 
относится и к данным о внутрирегиональных мигрантах. 
В соответствии с принятой классификацией внутрире-
гиональная миграция означает перемещения в пределах 
субъекта рФ, то есть в пределах области, края, респуб-
лики, национального округа. Соответственно межрегио-
нальная миграция – между субъектами российской Фе-
дерации (табл.2).

Данные, приведенные в таблице 2, подтверждают кос-
венное влияние внешней миграции на внутренние пере-
мещения. Внутренняя миграция определяется внутрире-
гиональными потоками, удельный вес которых медленно 
растет. Причины такого роста – более быстрое сокра-
щение межрегиональной миграции, приток населения 
в обжитые регионы россии со сравнительно небольшой 
территорией. Относительно высокий удельный вес меж-
региональных перемещений определяется, по-види-
мому, в большей мере миграционными потоками в сопре-
дельные регионы.

Таблица 1. Динамика прибывших в пределах России в 2003–2008 годах

Год Прибывшие, 
тысяч человек

Удельный вес мигрантов в 
составе прибывших, тысяч 

человек

Выбывшие, 
тысяч че-

ловек

Удельный вес мигрантов в 
составе выбывших, тысяч 

человек

Миграционный прирост, 
тысяч человек

В пределах 
России

Из зару-
бежных стран

В пределах 
России

Из зару-
бежных стран

Всего Из зарубежных 
стран

2003 2168,2 2039 129,2 2124,3 2030,3 94 43,9 35,1
2004 2117,4 1998,3 119,1 2076,2 1996,4 79,8 41,2 39,4
2005 2088,6 1911,4 177,2 1981,2 1911,4 69,8 107,4 107,4
2006 2122,1 1935,7 186,5 1989,7 1935,7 54 132,3 132,3
2007 2285,0 1998 287 2045 1998 47 240 240
2008 2216,0 1934,3 281,7 1973,8 1934,3 39,5 242,1 242,1
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Соотношение внутрирегиональных и межрегио-
нальных перемещений – важнейшая характеристика 
миграции с точки зрения состава мигрантов, дальности их 
перемещений, причин и последствий миграции, включая 
влияние миграции на рынки труда. Как правило, переме-
щения на относительно короткие расстояния менее чувс-
твительны к экономическим условиям по сравнению с пе-
ремещениями на большие расстояния. Следовательно, в 
условиях сложившегося финансового кризиса данный вид 
перемещений оказался менее уязвимым.

Динамика масштабов миграции, особенно межрегио-
нальной, означает уменьшение влияния миграции на ко-
личественные параметры предложения рабочей силы, 
занятости, уровня безработицы и т.д. Следствием пре-
обладания внутрирегиональной миграции является про-

странственная локализация перемещений и их последс-
твий, относительная замкнутость местных рынков труда, 
уменьшение влияния межрегиональной миграции на со-
циально-экономическое развитие в результате сокра-
щения перераспределения рабочей силы в регионы, где 
имеются возможности повышения занятости, заработной 
платы, роста социальной мобильности. Высокая межфир-
менная мобильность рабочей силы в большей части кон-
центрировалась внутри регионов, не переходя их границы.

Последствия динамики и структуры внутренней миг-
рации можно рассматривать в рамках «классической» си-
туации. Несбалансированность потребности в рабочей 
силе регионального рынка труда преодолевается с по-
мощью мигрантов из других районов страны, если в этих 
районах имеется избыток рабочей силы и рабочая сила 

Таблица 2. Динамика укрупненных возрастных групп внутрироссийских мигрантов, 
зарегистрированных как «прибывшие», в 1992 и 2009 годах

Год Число прибывших в пределах 
России, тысяч человек

в том числе Удельный вес внутрирегио-
нальной миграции,

в %
внутри ре-

гиона
между регио-

нами
1992 3266,8 1760,6 1506,2 53,9
1993 2902,8 1511,3 1391,5 52,1
1994 3017,7 1544,9 1472,1 51,2
1995 3130,3 1653,3 1393,3 52,8
1996 2886,7 1577 1309,7 54,6
1997 2724,9 1484,1 1240,9 54,5
1998 2582 1416,8 1165,2 54,9
1999 2477 1366,1 1110,9 55,2
2000 2303 1284,6 1018,4 55.8
2001 2140,6 1204,8 935,8 56,3
2002 2017,3 1131,4 885,9 56,1
2003 2040 1141,4 897,6 55,9
2004 1998,2 1146,4 851,9 57,4
2005 1911,4 1095,7 815,7 57,3
2006 1935,7 1095,7 840 56,6
2007 1998 1137,8 860.2 56,9
2008 1934,3 1071,8 862,4 55,4
2009 2162,8 1702,9 459,9 78,7

Таблица 3. Динамика укрупненных возрастных групп мигрантов, 
зарегистрированных как «прибывшие», в 2006 и 2008 годах

  Мужчины, тысяч человек Женщины, тысяч человек
В пределах России Из зарубежных стран В пределах России Из зарубежных стран

2006 2008 В % 2006 2008 В % 2006 2008 В % 2006 2008 В %
Всего 899,6 901,1 99,8 87,9 146,0 166,1 1036,1 1033,2 99,7 98,5 135,6 137,7
в том числе в воз-
расте: моложе 
трудоспособного

139,1 129,7 93,2 13,8 15,8 114,5 131,6 124 94,2 13,1 14,2 108,4

трудоспособном 701,7 713,7 101,7 67,5 122,7 181,8 741,1 753,9 101,7 65,0 99,1 152,5
старше трудоспо-
собного

58,8 57,7 98,1 6,6 7,6 115,2 163,4 155,3 95,0 20,4 22,3 109,3
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имеет определенный миграционный потенциал. Если 
такой рабочей силы нет, то рынок труда пополняется за 
счет международных мигрантов. Несомненно, тенденции 
внутренней, особенно межрегиональной, миграции со-
здают возможности для миграции из стран СНГ.

рассмотренные выше показатели являются агрегиро-
ванными, на самом деле реальное миграционное пове-
дение различных групп населения в сходных условиях су-
щественно различается. Остановимся поэтому подробнее 
на динамике мобильности различных половозрастных 
групп населения (табл. 3, рис 1–4).

Как и у населения страны в целом, пик миграционной 
активности и у мужчин, и у женщин приходится на воз-
растную группу от 20 до 49 лет, при этом заметно более 
высокая миграционная подвижность наблюдается среди 
женщин. Интересно отметить, что склонность женщин 
в трудоспособном возрасте к внутрирегиональной миг-
рации несколько выше по сравнению с мужчинами: их 
было на 39,4 в 2006 году и на 40,2 тысячи человек в 2008 
году больше во внутрирегиональных потоках.

Современные внутрироссийские перемещения на-
селения происходят в основном в границах территори-
ально-административных единиц, то есть отдельных ре-
гионов россии. Усиление роли внутрирегиональной 
мобильности означает уменьшение влияния внутренней 

миграции на социально-экономическое развитие, рост 
«локализации» региональных рынков рабочей силы, в 
то время как значение межрегиональной миграции со-
стоит в территориальном перераспределении населения 
и рабочей силы в регионы, где имеются возможности по-
вышения занятости, заработной платы, социальной мо-
бильности и т.д.

В целом, величина групп мигрантов зависит от возрас-
тной структуры населения, имеющей волнообразный ха-
рактер, а также миграционного поведения. Как видно из 
диаграмм, масштабы миграции всех возрастов, остаются 
на относительно стабильных величинах.

С учетом колебания численности мигрантов и возрас-
тных групп, их формирующих, рассмотрим повозрастные 
коэффициенты интенсивности миграции (см. рис. 5 и 6).

Заметим, что обозначения на рисунке 5 В-р М и В-р 
Ж относятся соответственно к внутрироссийской миг-
рации мужчин и женщин, а на рисунке 6 М-р М и М-р Ж 

– к зарубежной миграции мужчин и женщин. рисунки 5 и 
6 подтверждают основной закон миграции – ее селектив-
ность, означающую, что индивиды с определенными ха-
рактеристиками в большей мере склонны к миграции по 
сравнению с другими индивидами: оба рисунка демонстри-
руют более высокие показатели интенсивности миграции 
мужчин и женщин в молодых возрастах.

Рис. 1. Численность мужчин в потоках в пределах России в 2006 и 2008 годах

Рис. 2. Численность женщин в потоках в пределах России в 2006 и 2008 годах
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За 90-е годы прошлого столетия произошли изменения 
в географии внутрироссийских миграционных потоков, 
поменялся на противоположный многовековый вектор 
внутренних миграций: главным направлением террито-
риального перемещения населения внутри страны стали 
«центростремительные» миграционные потоки (или «за-
падный дрейф»), т.е. движение населения из северных 
и восточных регионов страны в центральные и юго-за-
падные, тогда как в прошлые периоды развития в россии 
отмечались, главным образом, «центробежными тенден-
циями». В огромную зону оттока населения превратился 
весь Север россии и впервые за всю историю россии на-
блюдалось снижение численности населения Дальнего 
Востока по сравнению с другими регионами страны [2, 
с. 26.].

В настоящее время общий характер дифференци-
ации подчиняется исторически сложившимся различиям в 
уровне мобильности населения в нашей стране: внутрире-
гиональная мобильность населения повышается с востока 
на запад (табл. 4).

Показатели межрегиональной мобильности заметно 
ниже, а различия между округами более значительны, но 
и здесь видно влияние географической компоненты: если 
рассматривать интенсивность выбытия в качестве харак-
теристики миграционного поведения населения данного 
региона, то наиболее склонно к миграции в другие ре-
гионы население, проживающее за Уралом и на Севере 
россии. Показатели чистой миграции отражают увели-
чение в основном населения Центрального федерального 
округа, в незначительной степени – Северо-Западного, в 
то время как население всех остальных округов, особенно 
Сибирского и Дальневосточного, сокращается.

Продолжающийся миграционный отток населения 
с этих территорий ведет к ухудшению демографической 
структуры, разрушению уникального трудового потен-
циала и постепенному сокращению численности насе-
ления этих территорий, что в перспективе создает угрозу 
национальным интересам россии. Кроме того, продол-
жает усиливаться существующая диспропорция в распре-
делении населения по территории страны.

Рис. 3. Численность мужчин в потоках из зарубежных стран в 2006 и 2008 годах

Рис. 4. Численность женщин в потоках из зарубежных стран в 2006 и 2008 годах
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Рис. 5. Повозрастная интенсивность внутрироссийской миграции мужчин и женщин в 2006 и 2008 годах

Рис. 6. Повозрастная интенсивность зарубежной миграции мужчин и женщин в 2006 и 2008 годах

Таблица 4. Общие итоги миграции населения по субъектам Российской Федерации за 2008 год

Федеральный округ
Число при-
бывших – 

всего

из них

в пределах 
России

в том числе из-за пре-
делов 

России

в том числе
внутри 

региона
из других 
регионов

из стран СНГ 
и Балтии

из других зару-
бежных стран

Центральный  539 989 448 249 176 673 271 576 91 740 89 551 2 189
Северо-Западный  201 400 178 339 69 035 109 304 23 061 22 009 1 052
Южный  337 191 301 300 173 367 127 933 35 891 34 329 1 562

Приволжский  430 788 377 187 258 129 119 058 53 601 52 102 1 499

Уральский  223 689 196 063 110 781 85 282 27 626 26 742 884

Сибирский  367 399 327 405 217 207 110 198 39 994 38 193 1 801

Дальневосточный  115 489 105 788 66 671 39 117 9 701 8 697 1 004
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Проблемы становления инновационной экономики в России
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В статье рассмотрены различные препятствия на пути становления инновационной экономики в России 
на современном этапе. Предложены возможные пути комплексного преодоления данных проблем.
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структура.

Провозглашен курс развития страны на ближайшие 
годы – становление основанной на знаниях или иннова-
ционной экономики. Какие проблемы стоят на пути ста-
новления инновационной экономики? Каковы возможные 
способы разрешения этих проблем?

развитие науки – важный фактор, влияющий на раз-
витие производства, обороны, медицины, образования, 
строительства и т.д. Технологии, используемы во все сферах 
человеческой деятельности, определяют качество произво-
димых услуг и продукции, их себестоимость, прибыль пред-
приятий, – и в итоге, уровень жизни населения, объемы 
ВВП и его структуру. Инновационная экономика предпо-
лагает научные достижения как основу производства.

В советский период основные научные изыскания про-
водились в военной и космической сферах – зоны со-
перничества между СССр и США. развитие фунда-
ментальной науки, качественное высшее образование, 
высокий уровень качества здравоохранения, однако на-
учные достижения мало применялись в экономике. Внед-
рение технологий, основанных на научных разработках 
осуществлялось на одном-двух предприятиях и не носило 
массового характера. [4]

В 1990-м году был создан первый технопарк в Томске – 
«Томский научно-технический парк», за три года их коли-
чество в стране выросло до 43, на сегодняшний день их 
около 80. [6] В основном технопарки создаются при вузах 
как площадка для размещения малых инновационных 
фирм. Однако, лишь 30 из них смогли пройти госаккреди-
тацию,[6] многие технопарки не занимаются своей прямой 
деятельностью, а сдают площади различным организация, 
вне зависимости от сферы их деятельности. Неразвитость 
инновационной инфраструктуры – одна из основных пре-
град на пути становления инновационной экономики.

Лишь небольшое количество стран можно назвать ин-
новационными, согласно рейтинга составленного сов-
местно парижской школой INSEAD и Интернет порталом 

World Business первое место заняли США, семерка самых 
инновационных стран выглядит следующим образом:

1 США
2 Германия
3 Великобритания
4 Япония
5 Франция
6 Швейцария
7 Сингапур.
россия в этом рейтинге заняла 54 место. [8]
Становление инновационной экономики в США нача-

лось в 1950-х годах прошлого века.[7] В это время был 
создан первый технопарк на базе Стэнфордского универ-
ситета, это положило начало современной Силиконовой 
долине.[3] На сегодняшний день в США насчитывается 
более 160 технопарков. Однако, США сдает свои позиции 
в пользу стран Азии, прежде всего Японии, Китая и Син-
гапура.[2] Беспокойство вызвано снижением финансиро-
вания фундаментальных исследований, падением попу-
лярности технического образования и научной сферы.[1] 
Кроме того, Китай и Япония опережают США в сфере ин-
формационных и нанотехнологий технологий, энергетики, 
биотехнологий и др.[2]

В настоящее время основная статья экспорта россии – 
природные ресурсы. Экономика, основанная на экспорте 
энергоносителей, в будущем не сможет быть конкурен-
тоспособной. Если не принять активные меры сейчас, то 
россию ждет роль сырьевого придатка развитых стран 
постиндустриального мира.[5] Перед страной стоит за-
дача – выйти на новый путь экономического развития – 
становления инновационной экономики.

Инновационная экономика для россии – это воз-
можность перейти от экспорта ресурсов к экспорту нау-
коемкой продукции, внедрение инноваций в производс-
твенной сфере позволит не только повышать качество 
продукции и снижать издержки, завоевывать новые 
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рынки, но и производить принципиально новые виды 
продукции, создавать новые рынки сбыта. Энергосбере-
гающие технологии и изменение структуры экспорта в 
пользу инновационной продукции позволят россии изба-
вится от «нефтяной иглы». Инновационных преобразо-
ваний требует не только промышленность, в медицине не-
обходимы новые технологии, эффективные и доступные, 
тоже в сфере услуг и образовании.

По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики в 2009 году было выдано более 50000 патентов, 
однако большая часть научных разработок продается за 
рубеж.[3] Причиной этого является неготовность пред-
приятий к внедрению инноваций, пересмотру техно-
логий производства, риску. Многие разработки не нашли 
своего покупателя в росси, но стали востребованы за 
границей. При этом есть острая необходимость во внед-
рении инноваций на российских предприятиях, т.к. про-
изводственные фонды изношены, технологии устарели, 
безопасность труда крайне низкая, от этого страдает ка-
чество продукции, что делает ее неконкурентоспособной 
не только на внешнем, но и на внутреннем рынке.

Процесс становления инновационной экономики об-
наруживает на своем пути ряд проблем:

– неразвитость инновационной инфраструктуры
– неготовность предприятий (а для некоторых и невоз-

можность в силу неблагоприятного финансового поло-
жения) к внедрению инноваций

– недостаток квалифицированных кадров на всех 
уровнях от рабочих до высшего руководства

– недостаточное взаимодействие вузов и предприятий
– недостаточное финансирование науки
– нехватка механизмов финансирования инноваци-

онных проектов и малых инновационных фирм
Необходимо найти пути разрешения всех данных про-

блем, экономика – цельная система и становление новой 
экономики должно проходить комплексно.

На данный момент много говорится о создании и раз-
витии технопарков в стране, это конечно поможет ра-
зить инновационную инфраструктуру, однако, необходимо 
единое информационно-инновационое пространство, от-
крытое с одной стороны, и достаточно защищенное с другой.

Многие вузы обладают значительным научным и инно-
вационным потенциалом – инновационные площадки при 
вузах – это возможность развивать инновационный по-
тенциал и инфраструктуру.

При этом инновации имеют значение лишь тогда, когда 
они применимы в экономике и могут дать значительную 
отдачу. Необходимо взаимодействие вузов и предприятий. 
Здесь возможны различные варианты:

Инновационный центр при вузе получает заказ от 
предприятия – разрабатывает изделие (технологию, ма-
териал) – предприятие финансирует разработку – ин-
новация внедряется на предприятии – вуз получает де-
нежное вознаграждение.

Следует отметить что предприятие финансирует раз-
работку на разных этапах, т.к вуз может и не иметь фи-

нансовых возможностей для проведения дорогих иссле-
дований или закупки специального оборудования. При 
успешном внедрении – инновационный центр получает 
вознаграждение за разработку, а предприятие много-
кратную отдачу от внедрения инновации.

Вузы разрабатывают инновацию, затем предлагают ее 
к внедрению на предприятии. Здесь есть риск не найти по-
купателя для нового продукта.

Крупные предприятия и ТНК могут создавать собс-
твенные инновационные площадки, прибегая или не при-
бегая к помощи сторонних специалистов, в этом случае 
меньше вероятность утечки информации, чем при разра-
ботке инноваций сторонними организациями.

Недостаток квалифицированных кадров решается при 
достаточном финансировании школ и вузов, развитии об-
разовательных и научных проектов, повышения квалифи-
кации на предприятии в учебных центрах.

Неготовность производств к внедрению инновации, 
обусловлена тем, что предприятия привыкли существо-
вать в условиях выживания сегодня, и не всегда задумыва-
ются о том, насколько будет конкурентоспособна их про-
дукция через 5–10 лет. Здесь также возможна помощь 
государства, налоговые льготы при внедрении более эко-
логически чистых, ресурсо- и энергосберегающих тех-
нологий. Необходимы различные госпрограммы, с одной 
стороны стимулирующие развитие и внедрение инно-
ваций, а с другой позволяющие предприятиям, внедря-
ющим инновации в производственный процесс получить 
льготы, финансовую поддержку и т.д.

Финансирование фундаментальной науки должно стать 
приоритетом государства, без этого невозможно развитие 
инновационной экономики. Прикладная наука ближе к 
производству, но открытие в фундаментальной науке – 
это прорыв в прикладной, а это в свою очередь новые тех-
нологии и оборудование внедряемое в экономику, образо-
вание, медицину.

Если фундаментальная наука – это приоритет госу-
дарства, то в финансировании прикладных исследований 
вполне может принять участие крупный бизнес, как пос-
редством прямых инвестиций, так и через различные 
фонды, программы и проекты.

Механизмы финансирования инновационных пред-
приятий не слишком разнообразны, в основном это 
венчурые фонды. Однако помимо венчурных фондов, 
средством финансирования могли бы стать госзаказы ин-
новаций. Госаукционы на проведение разработок в той 
или иной сфере, скажем на разработку медицинской тех-
ники и последующего ее внедрения в государственные 
лечебные учреждения за счет бюджета и в частные за 
полную стоимость.

Способы преодоления проблем на пути становления 
инновационной экономики различны, как будет разви-
ваться наша страна, зависит не только от государственной 
политики, но и от заинтересованности малого и среднего 
бизнеса в развитии и внедрении инноваций, а значит в пе-
реходе экономики на новый уровень.
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Развитие инфраструктуры как объект государственного регулирования
Рыбцев В.В., аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов

Необходимость развития инфраструктуры на гло-
бальном уровне может быть наглядно проиллюстри-

рована тем, что более 1 млрд. человек не имеют доступа 
к чистой питьевой воде, электричества лишены 1,5 мил-
лиарда человек, а почти 2,5 млрд. человек живут в непри-
емлемых санитарных условиях. [7, с. 159]. Естественно 
такую потребность в инфраструктуре за счет одного госу-
дарственного сектора удовлетворить практически невоз-
можно и необходимо участие частного сектора. За счет 
частного капитала в развивающихся странах в инфра-
структуру за период с 1990 по 2001 год проинвестировано 
более 750 млрд. долларов в ценах 2001 года притом, что 
объемы инвестиций, достигнув пика в 1997 году (около 
130 млрд. долларов), существенно снизились в результате 
кризисов конца 1990-х и начала 2000-х годов [7, с. 33]. 
Однако возможности привлечения частного капитала в 
финансирование инфраструктуры зачастую сильно огра-
ничены длительным сроком окупаемости проектов, осо-
бенностями регулирования инфраструктурных отраслей, 
высокими рисками при реализации проектов в этой сфере. 
В этой связи крайне необходимым является определение 
роли государства в развитии инфраструктуры, выявление 
необходимой степени его участия в регулировании инфра-
структурных отраслей.

П. Самуэльсон отмечал, что, направляя средства в ин-
фраструктуру, государство, с одной стороны, способс-
твует развитию экономического положения частных пред-
принимателей, снимая с них необходимость создания и 
поддержания низкорентабельных или убыточных инфра-
структурных объектов, с другой стороны, улучшает ус-

ловия функционирования основных отраслей экономики. 
Он отмечает, что государство должно обеспечивать рост 
расходов на инфраструктуру в связи с тем, что они яв-
ляются критическим фактором, обуславливающим нор-
мальное функционирование общества. Проводя раз-
граничение между сферами деятельности государства и 
частного сектора, П. Самуэльсон подчеркивал, что обще-
ственные блага, имеющие потребительский эффект рас-
пространяющийся более чем на одного человека, должны 
создаваться государством только в том случае, когда эти 
блага не могут быть разделены на части, реализуемые от-
дельным лицам без оказания внешнего эффекта на других 
потребителей таких благ [4, с. 774].

рассматривая возможность и целесообразность 
участия государства в экономике развитых стран, иссле-
дователи также особое внимание уделяют развитию ин-
фраструктуры, определяя направление для государс-
твенных расходов как сферу, в которой обеспечивается, 
в первую очередь, рост эффективности частного капи-
тала, а не доходность сделанных вложений. Например, 
итальянский экономист А. Песенти подчеркивал, что го-
сударству следует расходовать средства на вооружения 
и на общественные работы или инфраструктуру. Он от-
мечал, что сокращение частным сектором расходов на ин-
фраструктуру, обуславливаемое ростом государственных 
расходов в этой сфере, ведет к улучшению экономической 
среды, улучшению условий обращения капитала, к росту 
доходов и нормы прибыли в частном секторе, к объектив-
ному росту объемов выпуска и занятости [3, с. 115].

Необходимо отметить, что большинство зарубежных 
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исследований в области инфраструктуры связано с усиле-
нием роли государства в экономике в развитых странах и с 
поиском путей повышения темпов экономического роста в 
развивающихся странах. Опыт, накопленный за рубежом 
и проанализированный в исследованиях зарубежных ав-
торов, имеет большое значение при управлении эконо-
микой переходного периода и переходом к экономике с 
развитыми рыночными отношениями.

Западные экономисты признают необходимость и це-
лесообразность вмешательства государства в экономику 
с целью развития инфраструктуры, однако считая частный 
сектор более эффективным, они считают необходимым 
максимально конкретизировать и ограничить участие го-
сударства в экономике. К областям ответственности госу-
дарства они относят обеспечение правопорядка и соблю-
дение законов, поддержание развития рынков и развитие 
конкуренции, формирование модели комплексного раз-
вития экономики как фактора влияющего на устойчивость 
экономического роста, покрытие неэффективных обще-
хозяйственных расходов частного сектора, распределение 
доходов, государственное предпринимательство в области 
инфраструктуры. Большое внимание в западных исследо-
ваниях уделяется преодолению противоречий между час-
тными и государственными расходами, между частным и 
государственным капиталом с учетом того, что инфра-
структура является важнейшей отраслью государствен-
ного регулирования. Общество часто определяет раз-
витие инфраструктуры, особенно создание объектов 
общехозяйственного и социально-культурного назна-
чения, как одно из требований к государству, так как объ-
екты этой сферы, с одной стороны, имеют большое зна-
чение для нормального функционирования общества, а, с 
другой стороны, представляет низкий интерес для прило-
жения частного капитала [1, с. 71].

Большое внимание, уделяемое западными экономис-
тами проблеме государственного участия в экономике, 
вызвано ростом доли государственных расходов в ВВП в 
прошлом столетии. Так, в начале XX века совокупные го-
сударственные расходы составляли в среднем около 10 – 
12% ВВП, а к концу XX века превысили 45% ВВП. При 
этом рост первой половины двадцатого столетия (до 23% 
к 1997 году и до 28% ВВП к 1960 году) может быть объ-
яснен двумя мировыми войнами, а вот рост государс-
твенных расходов во второй половине прошлого столетия 
заслуживает более пристального внимания [5, с. 209]. 
Тенденция роста государственных расходов была харак-
терна для всех развитых стран и тесно связана с ростом 
присутствия государства в инфраструктурных отраслях. 
Формы такого присутствия и степень огосударствления 
экономики тесно связаны с уровнем развития различных 
форм собственности. Западные экономисты, обращая 
внимание на рост государственных расходов, неизменно 
подчеркивают, что объектом государственного вмеша-
тельства могут выступать исключительно малодоходные и 
долгоокупающиеся отрасли экономики, без развития ко-
торых невозможно обеспечить устойчивый рост других 

отраслей. Целесообразность таких расходов обосновыва-
ется, с одной стороны, тем, что государство освобождает 
частный сектор от необходимости осуществлять низкорен-
табельные или убыточные вложения капитала, с другой 
стороны, направляя капитал в эти отрасли, государство 
вынуждено выходить из более прибыльных отраслей, не 
выступая более в этих сферах конкурентом частного сек-
тора, открывая эти сферы для появления новых игроков и 
способствуя тем самым развитию конкуренции на рынке. 
Таким образом, в западных исследованиях обосновыва-
ется необходимость подчинения деятельности государства 
интересам частного сектора. В этой связи можно выде-
лить две основных функции, выполняемых государством в 
сфере поддержания экономического развития: во-первых, 
возбуждающая или индуцированная функция, заключаю-
щаяся в нарушении достигнутого равновесного состояния 
экономики с целью стимулирования роста экономики, во-
вторых, подавляющая или индуцированная, заключаю-
щаяся в восстановлении нарушенного равновесия, пре-
дотвращении импульсов, вызывающих неэффективные 
экономические побуждения. При этом нельзя говорить о 
том, что первая функция имеет большее значение, нежели 
вторая.

Шведский экономист Г. Мюрдаль в своих исследо-
ваниях обосновывает высокое значение активности го-
сударства при создании отдельных инфраструктурных 
объектов и формировании комплексной системы инфра-
структуры. Необходимость приложения государствен-
ного капитала в таких сферах, как транспорт, электро-
энергетика и др., он объясняет недостатком капитала, 
накопленного у частных инвесторов. Г. Мюрдаль также 
отмечает, что государство обязано обеспечить пропорци-
ональность в развитии национального хозяйства, в связи 
с тем, что под воздействием исключительно рыночных 
сил такое развитие не может быть достигнуто; эта цель 
может быть достигнута, с одной стороны, через освобож-
дение государства от низкоэффективных расходов, ско-
вывающих возможности приложения капитала, с другой 
стороны, через систему стимулов и мер, направленных на 
повышения интереса частного сектора к определенным 
отраслям и сферам деятельности [6, с. 186].

П. Самуэльсон, А. Песенти, А. Хиршман, Г. Мюрдаль, 
как и многие другие экономисты сходятся в том, что го-
сударство обязано создавать необходимые условия для 
прибыльного приложения частного капитала, в том числе 
через совершенствование и развитие инфраструктурных 
отраслей. расхождение в подходах различных исследова-
телей заключается в том, что они по-разному определяют 
те виды государственной деятельности и те направления 
приложения государственного капитала, которые, с одной 
стороны, обеспечат наилучшие условия для развития час-
тного сектора, с другой стороны, не нанесут вреда конку-
ренции на рынках.

рассматривая динамику участия государства в инф-
раструктуре, следует отметить некоторые важные мо-
менты. В конце XIX века и начале XX века в условиях сво-

Экономика и управление



200 «Молодой учёный»  .  № 3 (26)   .  Том I  .  Март, 2011  г.

бодной рыночной экономики оказанием транспортных 
услуг, поставками газа и электроэнергии занимались час-
тные компании. Однако по мере обособления таких видов 
деятельности в отдельные отрасли, имеющие сущест-
венное значение для государственного развития, растет и 
внимание, уделяемое государством этим отраслям и, как 
следствие, растет государственное регулирование этих от-
раслей. Выделение таких видов деятельности в отдельные 
отрасли было неизбежным и совершенно логичным ре-
зультатом роста производительности труда и углубления 
общественного разделения труда под воздействием на-
учно-технического прогресса и экономического роста, что 
подтверждается в работах, например, К.Маркса, который 
отмечал, что в сфере железнодорожного сообщения, поч-
товой связи и телеграфа постепенно возникает необходи-
мость перевода предприятий в государственную собствен-
ность [2, с. 136]. И, в действительности, в современной 
рыночной экономике инфраструктура является одной из 
важнейших сфер государственного регулирования.

В странах Западной Европы такие объекты инфра-
структуры как электростанции, газопроводы, системы ка-
нализации и водоснабжения, железные дороги и автомо-
бильные магистрали, предприятия сферы коммунальных 
услуг в значительной степени находятся в государс-
твенной собственности. Такая структура собственности 
сложилась в послевоенный период в результате прове-
дения национализации инфраструктуры. Предприятия на-
ционализировавшихся отраслей, в основном, были убы-
точными, низкая или отрицательная отдача от вложений 
капитала вела к тому, что частные собственники не были 
заинтересованы в развитии этих предприятий и были го-
товы передавать их государству в ходе национализации. 
Используя производственный потенциал национализиро-
ванных предприятий и возможности достижения синергии 
от объединения активов, были сформированы государс-
твенные монополии, получившие в результате слияний 
дополнительный источник накопления капитала, который 
был недоступен частному сектору. Таким образом, наци-
онализация инфраструктурных предприятий стала при-
чиной возникновения государственных монополий в ряде 
сфер производственной инфраструктуры. Например, во 
Франции добыча, производство и распределение газа и 
электроэнергии полностью контролируются компаниями 
«Газ де Франц» и «Электрисити де Франц».

Несколько иная ситуация в сфере формирования и 
развития инфраструктуры сложилась в США. резуль-
татом силы частного капитала, развитости рынков и кон-
куренции стало то, что существенная часть объектов ин-
фраструктуры принадлежит не государству, а частному 

сектору. Объектами частной собственности являются, 
в частности, информационные службы, компании, пре-
доставляющие услуги телефонной и телеграфной связи, 
системы железнодорожного и авиасообщения, электро-
станции. Тем не менее, государственное регулирование 
инфраструктуры является объективной необходимостью, 
и в США, с одной стороны, постепенно возрастает уро-
вень регулирования деятельности инфраструктурных от-
раслей местными органами власти и органами власти 
отдельных штатов, с другой, стороны, повышается эко-
номическая активность властей в развитии инфраструк-
туры и управлении ею. При этом роли в совершенство-
вании инфраструктуры распределяются между властями 
следующим образом: местные власти ответственны за со-
здание системы инфраструктурного обеспечения региона, 
а федеральные власти обеспечивают поддержку через 
предоставление финансирования в форме субсидий и кре-
дитов на основе конкретных программ, подготовленных 
местными властями. Так, например, за период с 1956 по 
1976 год федеральные ассигнования на развитие межре-
гиональных автомобильных дорог составили 90% всех 
расходов на эти цели, превысив 65 млрд. долларов, ос-
тальные средства практически полностью были выделены 
из региональных бюджетов [7, с. 14].

Проведенный анализ подтверждает, что развитие ин-
фраструктура является объектом государственного ре-
гулирования экономики, а в инфраструктурных отраслях 
могут эффективно функционировать как компании, на-
ходящиеся в государственной собственности, так и в час-
тной или смешанной форме собственности, однако яв-
ляющиеся объектом тщательного контроля со стороны 
государства. Основная цель регулирования инфраструк-
туры, преследуемая государством, заключается в обес-
печении стабильности экономического развития, а к ос-
новным мерам регулирования можно отнести, например, 
установление тарифов на продукцию предлагаемую пред-
приятиями инфраструктуры, обеспечивающих норму при-
были характерную для конкурентных производств, обес-
печение спроса населения во время кризисов через 
поддержание его платежеспособности. Эти мероприятия 
неизбежно ведут к все большему прямому и косвенному 
вмешательству государства в экономику, к росту эконо-
мической активности государства, к росту доли государс-
твенного сектора в экономике. Особенно это заметно в 
периоды кризисов, когда в основных отраслях экономики 
частным секторам снижаются объемы производства, а в 
инфраструктурных отраслях спад объемов производства 
происходит в меньшей степени в результате централизо-
ванного управления этой сферой.
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Country risk – an indicator of the economic performance
Unku V.A., Master degree in Economic Sciences

Academy of Sciences of Moldova

 Currently there is a clear view of a new trend towards 
strengthening and enlargement of the relationship be-

tween national economies in the global marketplace of goods, 
services and especially of the funds. In this context arises the 
need for an objective evaluation of the efficiency of the al-
location and use of all kinds of economic resources. While 
speaking of this I can distinguish that most of foreign inves-
tors and creditors are interested in the evolution of national 
economies, and the ability of a specific country to repay its 
debt.

As a result of these elements, a new concept appeared 
in the economic theory and practice, firstly named as polit-
ical risk (1956) – which main objective was to study the na-
tionalization of oil industry. Afterward, this concept was de-
scribed and presented as a useful indicator for the banking 
system by Milton Friedman and after that it got named as 
country risk. The need to study this type of risk appeared 
because of its wrong use, and the confusion generated by 
country risk elements and those included in the political risk 
and other risk categories.

I’d like to mention that nowadays the country risk is de-
fined as «the uncertainty taken into account when granting 
any loan or other financial product abroad or when doing the 
country assessment». [1, p.72]

So this type of risk represents no less than the probability 
of gaining losses from the international activities as a result 
of country’s specific social and economic events. It should be 
mentioned that when speaking of country risk, the concept of 
losses becomes wider and it doesn’t always mean a failure to 
conduct a successful activity. So, the concept of losses in the 
context of this type of risk means:

1. Loss of opportunities because of the failure to comply 
with contractual clauses;

2. The appearance of additional costs;
3. Real losses, consisting from money amounts that can’t 

be recovered.
In the trend of economic globalization the country risk 

is included in a special category of risk since it’s a type of 
risk that incorporates two major components found in any 
country: the economy and politics, which are always in an 
inevitable relationship since country’s economic policy is a 
part of the general policy of the government. This kind of re-
lationship generates the need for a simultaneous treatment 

of major components in the process of factor evaluation, and 
the results that are obtained. I can say that the political el-
ement is more responsible for the control process of the in-
vestments and funds outflows from the country, while the 
economic side of country risk is more related to the inability 
to provide a profit to the investors.

That is why among the key factors that influence the 
country risk can be mentioned to major groups:

1.  Elements that affect the return of the investments (na-
tionalization, special taxes or other legal restrictions);

2.  Elements that affect profitability (price controls, in-
creasing taxes).

In addition to those groups of key factors mentioned above, 
the specialized organizations can use a quite big number of 
other elements in order to get a more precise country risk in-
dicator. Their analysis can be started from the demographic 
and educational factors and end with the dynamics of private 
sector, investment policy or banking system.

Nowadays funds movement can’t be used as an abso-
lute category since there is a clear view that funds can go 
abroad either as foreign loans or as foreign investments. That 
is why when speaking about country risk a new distinction 
should be made since the country risk for foreign loans is 
more like a credit risk, while country risk for foreign invest-
ments is more appropriate to be seen as an investment risk. 
Even though for determining these two types of country risk 
a similar methodology it’s used, with same indicators taken 
into account, the gained results may lead to different con-
clusions. So, when speaking of loans the main objective is to 
see the country’s financial capacity to honor its dept, while 
speaking about the investment part the attention is focused 
on the business climate, opportunities, market entry barriers 
and comparative advantages. All of this mean that if a country 
is rejected by the foreign lenders it won’t lead to its isolation, 
since a country that is not attractive to lenders might remain 
very attractive to the investors because of the provided long 
term opportunities.

Another difference between the two risk categories men-
tioned above it is present in their coverage. Thus the materi-
alization of country risk for a loan will lead to the inability of 
the debtor to repay the debt in the contracted terms, while in 
an investment it will lead to the inability to gain the estimated 
profit. Also, both side of the country risk can bring the total 
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or partial loss of the assets (the loan or the made investment) 
and the economic benefits that would be obtained by those 
assets (interest or profit). However, if the country risk influ-
ences the loans then it means the loss of money, while if the 
country risk influences the investments then it means that 
additionally to the financial assets that might be lost, there is 
the probability of loosing real assets (real estate, inventories).

Besides the different effect these two aspects of the country 
risk are creating, the area where the results of the analysis 
are applied is also different. As I said country risk expresses 
the trust in national economy the foreign creditors or busi-
nessmen have. So when speaking about loans the country 
risk is used to determine the interest rate of a specific loan 
agreement. As for the investment part the evaluation of the 
country risk is more complex, and its level represents a good 
informational source for the investor, and helps him to sub-
stantiate his decision upon the investment. Being a system-
atic macro-risk, the country risk can’t be controlled by the in-
vestor, so the only option that remains it is the development 
and the adaptation of a good strategy based on the risk level.

Regardless of country risk aspect its economic part is 
evaluated with the same wide range of indicators, which are 
used in various models depending on the analysis goal and 
the time horizon taken into consideration.

When referring to the specific indicators used in country 
risk determination it can be easily seen that they can be 
grouped based on the key issues that are involved and de-
scribed in the analysis (Figure 1).

In order to get a general assessment of the macroeconomic 
situation and especially to evaluate the impediments that can 
appear over time such economic data indicators are used:

– Gross domestic product growth;
– Cash surplus/deficit (percent of gross domestic 

product);
– Money and quasi money growth;
– Domestic credit to private sector;
– Gross domestic savings;
– Real interest rate.

Since the government plays an important role in the 
economy, the country risk assessment studies the following 
aspects of its involvement in country’s economic development:

– The legislative system: taxation, financial regulation, 
and stability of national currency;

– The development of basic infrastructure in such do-
mains as: education, health, transport;

– Major direction of development: agriculture, industry;
– The importance of government in the financial sector 

(the influence of state owned banks).
Another set of indicators which is taken into consider-

ation is the pricing policy. Main elements that are analyzed 
while taking into account this group of indicators are: whole-
sale price index, consumer price index, and gross domestic 
product deflator.

Although it might be considered as a legislative indicator 
since it’s always a part of the government program, its law 
system, the separate study of the commercial strategy is a 
must while speaking of country risk as an investment risk. 
As you know a country properly manages its trading balance 
when the level of its exports and imports allow a satisfactory 
pace for the economic growth, while same time offering the 
possibility to cover the cash deficit. The objective of the anal-
ysis is to determine whether the country usually uses the im-
port substitution (tries to replace imports with domestic pro-
duction) or the export promotion (governmental agreements, 
export subsidies).

In order to get a proper country risk score this sector is in-
vestigated using such data indicators like:

– Export value index;
– Export volume index;
– Product competitiveness;
– Protectionism degree.
Also I’d like to mention that a special role has the study of 

the balance of trade which offers some important data on the 
main activities of a country:

– Economic activity (exports and imports of goods and 
services);

Figure 1: Main groups of country risk determination indicators
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– Financial activity (long term funds movement);
– Lending activity (short term funds movement);
– Monetary activity (national or foreign currency move-

ment);
Based on this kind of data such relevant economic indi-

cators for the country risk are determined: exports as a ca-
pacity to import, the share of main exported goods and ser-
vices in total export.

Using these major performance indicators and taking 
into account the proportion of influence of each other for 
evaluating the economy of a country, such organization 
as the World Bank, International Monetary Fund, Euro-
money, Standard & Poor’s, Coface are generating a rating 
for each of the interested countries according to their po-
tential risk, and the damage that might occur during the 
loan or investment period. I would like to mention that cur-
rently it’s not used a single risk class classifier or method, 

and each institution creates its own model, and improves 
it over time.

Nowadays when funds flow obtained a fundamental role 
in country development and economic growth, it’s a must 
to make a clear distinction between those two aspects of 
country risk by either developing different methodologies 
of evaluation or using an improvement indicators system, 
so that country risk as indicator can be effectively used by 
lenders and investors.

As a conclusion I’d like to say that country risk increas-
ingly becomes an important macroeconomic indicator for 
funds owners which are interested not only in its value but 
also in its evolution over time, the consequence of change 
and the factors that influenced the change, since when 
speaking about a long term loan or investment the success 
is guaranteed by the existence of a stable and correct devel-
opment strategy.
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Дальневосточный международный экономический форум как механизм 
разработки и координации проектов развития Дальнего Востока РФ

Фирсова И.С., аспирант
Государственный Университет – Высшая Школа Экономики

Ситуацию с дифференциацией в развитии россий-
ских регионов, сложившуюся в 1990-х годах неко-

торые эксперты характеризуют как «двойственную эко-
номику» – в то время как значительная часть ресурсов 
находилась в отдаленных районах азиатской части 
страны, доходы от их освоения перетекали в крупные го-
рода европейской части россии, формируя в них пла-
тежеспособный спрос. В результате в Центральной 
россии, которая составляет 3,8% национальной терри-
тории, проживает 26% населения страны, производится 
34% ВВП и потребляется 45% импорта [7, с.195]. Для 
сравнения в Дальневосточном федеральном округе, со-
ставляющем более 35% территории россии, проживает 
менее 5% населения страны и производится порядка 6% 
ВВП россии. С 1989 г. по 2006 г. население региона со-
кратилось более чем на 17%[3]. Фактически экономи-
ческое присутствие россии в регионе ограничивается 
поставками необработанного сырья, а также обслужива-
нием определенной части транзитных транспортных по-
токов между Европой и Азией.

Однако в настоящее время развитие Дальнего Востока 
стало одним из приоритетных направлений социально-
экономической политики россии. Об этом свидетельс-
твует, в частности, государственная программа «Эко-
номическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года». Геополитический, 
природный, интеллектуальный потенциал Дальнего Вос-
тока россии является мощным фактором перспективного 
развития всей страны. Вместе с тем, для реализации дан-
ного потенциала необходим обмен знаниями и опытом, 
поиск наиболее эффективных экономических и управ-
ленческих решений, активная и ответственная позиция 
бизнеса, власти, экспертного сообщества и широкой об-
щественности. Эти важнейшие задачи и призван решать 
Дальневосточный международный экономический форум, 
который представляет собой уникальную площадку для 
обсуждения вопросов промышленного и экономического 
потенциала Дальнего Востока и согласования позиций 
власти, бизнеса и общества по стратегиям развития эко-
номики.
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Первый Дальневосточный международный экономи-
ческий форум прошел в 2006 году под девизом «Через 
развитие Сибири и Дальнего Востока – к модернизации 
страны». На пленарных заседаниях и «круглых столах» 
обсуждались вопросы демографии, развития транс-
портной инфраструктуры, лесной, горно-добывающей, 
рыбной промышленности, а также туризма, информаци-
онных коммуникаций и инновационной деятельности.

В форуме приняли участие более 800 гостей, в том 
числе представителей 29 российских регионов, а также, 
около 200 предприятий из 21 субъекта восточной части 
страны. Участникам было представлено 33 инвестици-
онных проекта.

Было особо отмечено, что поставленных задач не ре-
шить без задействования механизма государственно-
частного партнерства. В качестве примера успешного 
сотрудничества власти и бизнеса было представлено стро-
ительство магистрального газопровода Комсомольск-на-
Амуре – Хабаровск мощностью 4,5 млрд. кубометров газа 
в год. Помимо государства основными инвесторами про-
екта выступили ОАО «НК роснефть» и ОАО «Сахалин-
морнефтегаз» [1].

В следующем году, на Втором дальневосточном меж-
дународном экономическом форуме, акцент был сделан 
на программе модернизации российской экономики. Его 
девиз – «Через развитие Сибири и Дальнего Востока – 
к модернизации страны». Особенностью форума стало 
участие более широкого круга представительных иност-
ранных делегаций – более 130 человек из 13 государств.

Форум был посвящен проработке вопросов повы-
шения уровня жизни и закрепления населения путем ре-
ализации приоритетных инвестиционных проектов по со-
вершенствованию транспортной, телекоммуникационной 
и энергетической инфраструктуры, эффективного осво-
ения природных богатств, основанных на инновационных 
решениях, способных качественно изменить и уско-
рить социально-экономическое развитие Сибири и Даль-
него Востока. По словам К. Исхакова, «развитие Даль-
него Востока невозможно только в рамках Программы 
«Дальний Восток и Забайкалье»: необходимо будет вы-
работать меры, повышающие заинтересованность инвес-
торов во вложении средств в данный регион. Именно это и 
является одной из целей Дальневосточного международ-
ного экономического форума» [2].

Одним из проектов, направленных на развитие ре-
гиона, является трубопроводная система «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», которая должна соединить не-
фтяные месторождения Западной и Восточной Сибири с 
портами Приморского края россии и обеспечить выход на 
рынки США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Помимо этого, Дальневосточный федеральный округ рас-
считывает на размещении у себя газоперерабатывающих 
и газохимических предприятий.

Третий форум (2008 год), под девизом «Стратегия 
2020: региональное измерение», был посвящен прора-
ботке вопросов повышения уровня жизни и закрепления 

населения путем реализации основных положений Кон-
цепции социально-экономического развития российской 
Федерации до 2020 года в контексте региональной поли-
тики на Востоке россии и стратегии развития восточных 
регионов россии до 2025 года.

Участники третьего международного Дальневос-
точного экономического форума обсудили порядка 350 
масштабных инвестиционных проектов по развитию 
региона, в том числе и в рамках подготовки саммита Ази-
атско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества 
(АТЭС)-2012. Предстоящий в 2012 году саммит АТЭС 
во Владивостоке – это значительное политическое и эко-
номическое событие для всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Его успешное проведение позволит россии ук-
репить свои международные позиции, наладить дополни-
тельные контакты с партнерами в регионе.

Впрочем, по мнению президента российского союза 
промышленников и предпринимателей А. Шохина, даже 
событие такого уровня, как саммит АТЭС-2012, рискует 
не стать мощным толчком для развития Дальнего Вос-
тока без коренного изменения инвестиционного климата 
в регионе, что возможно только при совместной работе 
бизнес-сообщества и органов власти всех уровней. раз-
витие инфраструктуры и высокотехнологичных произ-
водств значительно увеличит количество рабочих мест в 
регионе, тем самым смягчая жесткую демографическую 
ситуацию. Дополнительные рабочие места может дать и 
развитие туризма – регион обладает для этого уникаль-
ными природными и рекреационными возможностями. В 
этой сфере бизнес сможет реализовать множество инте-
ресных проектов. С этим согласились и зарубежные гости 
форума [5].

Представители рАН предложили сосредоточить ос-
новные усилия на возрождении и развитии традиционных 
отечественных инновационных производств – военно-
промышленного комплекса, авиастроения, космоса, су-
достроения, атомной промышленности и других высоко-
технологичных отраслей, так как, двигаясь именно в этом 
направлении, россия сможем занять на мировых рынках 
те ниши, которые выглядят наиболее перспективными для 
отечественных производителей.

Четвертый Дальневосточный международный эконо-
мический форум, прошедший в Хабаровске в сентябре 
2009 года под девизом «Стратегия развития Востока 
россии: антикризисные ориентиры и новые подходы», 
был посвящен ключевым направлениям развития эконо-
мики Дальнего Востока и Восточной Сибири в условиях 
кризиса.

Было отмечено, что основной проблемой Дальнего 
Востока и Восточной Сибири уже многие десятилетия ос-
тается привлечение долгосрочных инвестиций в регион, 
которые бы обеспечили его комплексное развитие. Для 
этого необходимо решить задачи развития высокотехно-
логичных производств в авиа- и судостроении, машино-
строении и металлургии, обеспечить инновационное ос-
воение ресурсов океана. Особое внимание должно быть 
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уделено вопросам внедрения новых технологий и высо-
копроизводительной техники: необходимо обеспечить 
комплексное и опережающее, относительно средних па-
раметров по стране, развитие социальной сферы и чело-
веческого капитала.

Основной проблемой для новых инвестиций на Дальнем 
Востоке остается слаборазвитая транспортная инфра-
структура. Особое значение приобретает проект создания 
на базе Хабаровского аэропорта крупного транспортного 
авиационного узла – хаба. Уже в процессе разработки 
находится генеральный план по развитию Хабаровского 
аэропорта, включающий в себя план землепользования в 
зоне аэропорта, план строительства по каждому этапу ре-
ализации проекта, финансовую модель оценки инвести-
ционной привлекательности проекта и план финансиро-
вания с учетом требований потенциальных инвесторов.

Предложено также привлечь к реализации про-
екта строительства инфраструктуры космодрома «Вос-
точный» – наиболее масштабного проекта в Амурской 
области – негосударственные, в том числе и иностранные 
инвестиции. Создание объектов наземной космической 
инфраструктуры – жилого фонда, аэродрома, коммуни-
каций, дорог и средств выведения – предполагается осу-
ществлять в рамках действующей Федеральной косми-
ческой программы россии на 2006–2015 годы. Однако 
современное развитие космонавтики предполагает тесное 
международное сотрудничество, и в данных условиях ре-
ализация проекта космодрома «Восточный» только за 
счет государственного финансирования представляется 
крайне неэффективной.

К инвестированию проведения работ по созданию 
обеспечивающей инфраструктуры космодрома привле-
чены предприятия и организации 18 субъектов россий-
ской Федерации, включая и субъекты Дальнего Востока. 
Также удалось предварительно договориться об участии 
японских компаний в финансировании отдельных объ-
ектов, а именно, водородного завода, аэродромного ком-
плекса, административно-делового центра.

На форуме также обсуждался проект создания первой 
в россии морской портовой особой экономической зоны 
в порту Советская гавань Хабаровского края. Концепция 
зоны предполагает создание на территории морского 
порта Советская Гавань международного многопрофиль-
ного портового и судоремонтного центра. Это позволит ра-
ционально воспользоваться уникальным географическим 
положением и природными условиями залива Советская 
Гавань и даст толчок в развитии Ванино-Советско-Гаван-
ского транспортно-промышленного узла. Порты Ванино 
и Советская Гавань расположены на материке в цент-
ральной части Татарского пролива, куда выходят все мор-
ские и сухопутные транспортные пути региона. Порты 
имеют выход по железной дороге на Транссибирскую и 
Байкало-Амурскую магистрали, а по строящейся авто-
мобильной дороге Лидога – Ванино на единую сеть ав-
томобильных дорог россии. Ванино-Советско-Гаванский 
транспортно-промышленный узел наряду со сложивши-

мися транспортными связями, имеет прекрасные при-
родно-географические условия и обширные свободные 
территории для дальнейшего развития морских портовых 
мощностей и припортовой инфраструктуры. При этом в 
порту Ванино перспективный объем грузопереработки 
составит более 90 млн. тонн в год к 2020 году при объеме 
в 2009 году – около 13,0 млн. тонн [6, с.2].

Помимо этого российским и иностранным предпри-
нимателям были предложены связанные с транспортно-
промышленным узлом проекты: строительство дорог, 
целлюлозно-бумажного комбината в Амурске мощностью 
до 500 тысяч тонн в год и завода по деревообработке.

Также было принято решение проводить Дальневос-
точный экономический форум раз в два года, чередуя с 
Байкальским форумом в Иркутске, так как тематика этих 
форумов во многом перекликается.

В рекомендациях четвертого Дальневосточного меж-
дународного экономического форума было особо отме-
чено, что на современном этапе ключевым источником 
экономического роста во всем мире становится нематери-
альный капитал и его важнейшая составляющая – чело-
веческий потенциал. А это означает, что и Дальний Восток 
россии должен быть представлен на мировом рынке не 
только сырьем, но, прежде всего, инновациями.

Участники четвертого Дальневосточного международ-
ного экономического форума подчеркнули, что в условиях 
мирового финансового кризиса актуальность выработки 
единой долгосрочной стратегии развития восточных тер-
риторий российской Федерации не только не снижается, 
но и приобретает еще большее значение. Остаются не-
изменными стратегические ориентиры на создание кон-
курентоспособной и динамичной экономики, обеспечение 
высоких показателей уровня и качества жизни населения. 
Анализ функционирования экономики Дальнего Востока 
россии в условиях кризиса еще раз подтверждает необ-
ходимость инновационного характера её развития, повы-
шения эффективности за счет увеличения доли конечной 
продукции в валовом региональном продукте, диверсифи-
кации промышленного производства [4, с.1].

При значительном природно-ресурсном, промыш-
ленном, экспортном и рекреационном потенциале, в вос-
точных регионах россии, тем не менее, существует ряд 
проблем, сдерживающих их развитие. Низкий уровень 
развития инфраструктуры, высокие транспортные и энер-
гетические тарифы, сложная демографическая ситуация 
становятся препятствием динамичного и качественного 
развития экономики региона. реализация дальневос-
точных инвестиционных программ, активно осуществля-
емых в последние годы государством для исправления 
экономической ситуации на востоке страны, нуждается 
в высокой координации. В этом плане Дальневосточный 
международный экономический форум стал одним из на-
иболее авторитетных и значимых в россии. При этом он 
является не только возможностью обсудить актуальные 
вопросы развития экономики, но и наладить торговые 
связи, привлечь инвестиции, в том числе и иностранные, 
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ознакомиться с уровнем развития отраслей промышлен-
ности. Значимость форума растет, по статусу он практи-
чески сравнялся с российскими форумами, имеющими 
более длительную историю – Санкт-Петербургским 
(с 1997 года) и Сочинским (с 2002 года). Проходящие в 
рамках форума дискуссии и встречи помогают лучше уз-
нать проблемы и достижения Дальнего Востока, содейс-
твуют доверительному диалогу бизнес-сообществ и от-

крывают возможности для новых проектов и инициатив. 
Конечной целью является достижение такого уровня раз-
вития, при котором сырьевая направленность экономики 
дальневосточного региона уйдет в прошлое, а на смену 
придет диверсификация экономики, глубокая перера-
ботка сырья, развитие машиностроительных и обрабаты-
вающих отраслей с одновременным расширением нефте-
газового сектора.
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Целеполагание как основа разработки приоритетов  
в системе государственного стратегического планирования

Фондукова Л.А., аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

 Функционирование социально-экономических систем, 
таких как субъекты рФ, муниципальные образования 

и города всегда протекает в условиях нестабильности ок-
ружающей среды, а принятие управленческих решений 

– в условиях неопределенности. Как поставить реальные 
цели и достичь их этих обстоятельствах?

В настоящее время, когда в стране фактически отсутс-
твуют общие идеологические цели, которые бы могли 
направить действия всех граждан в общее русло, позво-
лить им ощутить сопричастность к преобразовательным 
процессам в государстве в целом и в каждом отдельном 
регионе, муниципальном образовании и родном городе, 
важным становится наличие четко сформулированных, 
понятных каждому и поддерживаемых большинством 
целей и направлений развития. Приоритеты развития 
лежат в основе формирования государственных стра-
тегий и определяют направленность проводимых пре-
образований. На современном этапе идет процесс вос-
создания системы государственного стратегического 
планирования как основного инструмента государствен-
ного регулирования экономики, поэтому от того какие 

цели и направления развития будут определены сегодня, 
зависит будущее благополучие государства. Необхо-
димость формирования целостной системы стратеги-
ческого планирования, способствующей тесной коор-
динации между федеральным центром, субъектами рФ, 
муниципалитетами и гражданским обществом в целом 
была отмечена и Президентом российской Федерации 
Дмитрием Медведевым на заседании Совета безопас-
ности рФ.

Очевидно, что планирование начинается с осознания 
потребности в реформировании (или первичном со-
здании) социально-экономической системы. В данном 
случае, конкретным выражением потребности будет вы-
ступать цель, сформулированная в рамках накопленного 
опыта и существующих системных отношений. Именно 
цель будет определять направление и содержание функци-
онирования системы. Система стратегического планиро-
вания опирается на четкую иерархию целей, важнейшим 
элементом которой выступает миссия и генеральная цель, 
главный ориентир развития на ближайшие несколько лет. 
В поддержку генеральной цели на ее основе формулиру-
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ется ряд подцелей (стратегических направлений), спо-
собствующих ее достижению.

Кроме того, не стоит забывать, о ряде характеристик, 
которыми должны обладать цели, чтобы способствовать 
успешному развитию. Во-первых, цели должны быть кон-
кретными и поддающимися оценке, чтобы выступать ори-
ентиром для принятия последующих решений и оценке 
прогресса. Во-вторых, они должны иметь конкретный 
временной горизонт, соотносимый со сроками реализации 
стратегии, и, наконец, они должны быть достижимыми, и 
соответствовать реальным возможностям субъекта, учи-
тывать все его сильные и слабые стороны, а также вли-
яние внешних факторов на их достижение. Поэтому при 
выборе целей разработчики стратегии ориентируются на 
результаты SWOT-анализа внешних и внутренних фак-
торов, определяющих развитие. SWOT-анализ позволяет 
дать ответ на вопросы о перспективных направлениях раз-
вития, позволяющих активизировать естественные пре-
имущества, элиминировать недостатки, использовать все 
открывающиеся возможности и избежать потенциальных 
опасностей. Например, городская стратегия должна стро-
иться на анализе внешней среды, в которой проходит раз-
витие города, (экономические и социальные тенденции 
регионального, российского и мирового уровня); анализе 
экономико-географического положения; межбюджетных 
отношений и возможностей воздействия на их изменение; 
исследовании психологической готовности к переменам, 
а также учете интересов действующих лиц – отрас-
левых группировок, отдельных групп населения, научных 
и общественных организаций, представителей властных 
структур и бизнеса. А также политических партий; необ-
ходимо определить, какие группы готовы и способны под-
держать стратегический план, и чьи интересы могут быть 
затронуты при реализации отдельных направлений и ме-
роприятий плана.

В ходе такого анализа особое внимание следует уде-
лить оценке состояния хозяйственного климата субъ-
екта планирования, так как создание благоприятного хо-
зяйственного климата является важной составной частью 
экономической стратегии. Вне зависимости от того, какой 
уровень планирования выбран (региональный, муници-
пальный или городской), необходимо рассмотреть полный 
набор факторов, определяющих привлекательность субъ-
екта для ведения бизнеса, а значит привлечение инвес-
тиций и создание новых рабочих мест. Набор этих фак-
торов достаточно велик и в зависимости от уровня 
детализации может включать в себя особенности нало-
гового законодательства и его применения, правила ре-
гистрации и лицензирования, экологические ограничения, 
доступность финансовых ресурсов (в том числе льгот и до-
таций от властей), наличие программ поддержки бизнеса, 
а так же открытость местного бизнес-сообщества, мента-
литет населения, его отношение к работе, уровень кор-
румпированности властей и т.д.

Помимо результатов анализа в определении целей раз-
вития отдельных субъектов необходимо учитывать цели и 

приоритетные направления развития, заданные на феде-
ральном уровне и обозначенные в концепциях высших ад-
министративных уровней. С принятием «Концепции пе-
рехода российской Федерации к устойчивому развитию», 
целеполагающий вектор которого направлен на «…сба-
лансированное решение социально-экономических задач 
и проблем сохранения благоприятной окружающей среды 
и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетво-
рения потребностей нынешнего и будущих поколений 
людей» [1], в формулировках целей большинства стра-
тегий появились показатели эффективности перехода к 
устойчивому развитию, характеризующие качество жизни, 
уровень экономического развития, экономическое благо-
состояние территорий.

В «Концепции долгосрочного социально-экономичес-
кого развития российской Федерации на период до 2020 
года» говорится о переходе российской экономики от экс-
портно-сырьевого к инновационному типу развития. В ка-
честве основного приоритета государственной политики 
названы: инвестиции в человеческий капитал, подъем об-
разования, науки, здравоохранения, построение наци-
ональной инновационной системы, развитие наших ес-
тественных преимуществ и модернизация экономики, 
развитие ее новых конкурентоспособных секторов в вы-
сокотехнологических сферах экономики знаний, реконс-
трукция и расширение производственной, социальной и 
финансовой инфраструктуры.

Основная стратегическая цель Концепции – это «до-
стижение уровня экономического и социального развития, 
соответствующего статусу россии как ведущей мировой 
державы XXI века, занимающей передовые позиции в 
глобальной экономической конкуренции и надежно обес-
печивающей национальную безопасность и реализацию 
конституционных прав граждан» [2]. Что предполагает 
вхождение страны к 2020 году в пятерку стран-лидеров 
по объему ВВП, а уровень дохода и качество жизни рос-
сиян к этому времени должны приблизиться к нынешнему 
уровню развитых стран.

На основе результатов детального анализа экономико-
социального положения и после соотнесения полученных 
результатов с целями стратегий более высоких уровней и 
общегосударственными целями развития, можно присту-
пать к формированию собственных целевых установок и 
главной цели, которая описывает отличительные харак-
теристики объекта планирования, создавая картину же-
лаемого будущего, и определяет направление для фор-
мулировки целей низших уровней иерархии. Например, 
стратегическая цель долгосрочного развития Ханты-ман-
сийского автономного округа – Югры сформулирована 
так: «обеспечить сохранение его ведущей роли в обще-
российской экономике как необходимой основы для по-
вышения качества жизни, благосостояния, уменьшения 
бедности, формирования установки на постоянное про-
живание в округе современных и будущих жителей Югры. 
Округ должен стать лучшей территорией россии по воз-
можностям карьерного роста, значительного повышения 
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социального и материального статуса в течение жизни, в 
поощрении таланта и успеха» [3].

Главная цель развития округа включает в себя как на-
правления, обозначенные на федеральном уровне (повы-
шение качества жизни, сохранение экономической роли 
и т.д.), так и особенности социально-экономической си-
туации в округе. В ходе анализа которой была выявлена 
проблема нехватки квалифицированных кадров, в том 
числе и кадров рабочих специальностей и необходимость 
создания местной системы переподготовки кадров сред-
него звена, которая нашла отражение в формулировке 
стратегической цели округа.

Главная стратегическая цель развития города Екате-
ринбурга до 2020 – обеспечить достаточно высокое и ус-
тойчиво повышающееся качество жизни для нынешних и 
будущих поколений горожан. [4]

В поддержку главной цели приводится ряд подцелей 
второго порядка:

• формирование благоприятной социальной среды, 
обеспечивающей всестороннее развитие личности на ос-
нове образования, культуры и науки, здорового образа 
жизни населения;

• развитие эффективного инновационного произ-
водства и сферы услуг, обеспечивающих интеграцию в ре-
гиональную, национальную и мировую экономику;

• создание благоприятного социально-экономичес-
кого и правового климата для предпринимателей и жи-
телей города;

• улучшение городской среды (развитие инфраструк-
туры и систем жизнеобеспечения города);

• формирование гражданского общества и развитие 
городского местного самоуправления (партнерство в эко-
номической, социальной и культурной сферах).

Главная цель и подцели стратегии развития города со-
ответствуют основным положениям «Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», а также 
«Концепции перехода российской Федерации к устойчи-
вому развитию». Подцели, подкрепляющие генеральную 
цель, направлены на формирование образа процветаю-
щего города с эффективной динамично развивающейся 
экономикой, развитой системой общественных инсти-
тутов, комфортной и безопасной средой обитания, обес-
печивающей всестороннее развитие личности. Все эти 
ориентиры являются основными показателями, характе-
ризующими качество жизни – показатель, выбранный в 
качестве основной цели развития.

Однако на практике работе консультантов по анализу 
социально-экономической ситуации в регионе не уделяется 
должного внимания, что сказывается на качестве страте-
гического планирования, которое не всегда соответствуют 
существующим требованиям. Зачастую анализ конкурен-
тных преимуществ проводится формально, не учитыва-
ется изменившаяся ситуация в регионе, появление новых 
вызовов и возможностей. Примером неудачной стратеги-
ческой инициативы может служить проект стратегичес-

кого плана развития г. Воронежа, оценка которому дана в 
статье профессоров Ю. Корчагина и В. Логунова. Авторы 
раскрывают непроработанность аналитической части 
стратегии, поверхностное рассмотрение существующей 
социально-экономической ситуации в регионе. Многие 
проблемы так и остались не замеченными разработчиками 
плана, а в качестве конкурентных преимуществ названы 
те области, которые сами являются проблемными и нуж-
даются в преобразовании. К числу приоритетных целей в 
проекте относится развитие наукоемких производств, од-
нако статистической базы, которая могла бы стать осно-
ванием для прогнозов развития в работе не представлено. 
А согласно статистике регионов россии на протяжении с 
2000–2007 годов удельный вес организаций, осущест-
влявших инновационную деятельность, сократился с 
20,1% до 11,8%. Напротив, все остальные сопредельные 
регионы улучшали данный показатель. Остается непо-
нятным, на основе каких процессов негативная тенденция 
вдруг сменится на противоположную. И наоборот, система 
образования Воронежа названа среди его основных кон-
курентных преимуществ, однако, как и во многих других 
регионах, качество высшего образования падает, система 
коррумпирована, выпускает избыточное количество спе-
циалистов, причем, низкого качества, кроме того, она про-
играла конкуренцию за создание федеральных и нацио-
нальных университетов другим городам-соседям. [5]

Таким образом, поверхностно выполненный SWOT-
анализ и отсутствие глубокого анализа состояния эконо-
мики, промышленности и социальной сферы мешают оп-
ределению целей направлений развития, приоритетных 
именно для данного региона. Поэтому важно, чтобы ис-
следование строилось на экспертных оценках реальной 
ситуации в регионе, подкрепленных статистическими дан-
ными за последние годы, которые позволят выявить ди-
намику и создать прогнозы будущего социально-экономи-
ческого развития.

Кроме того, часто оказывается недооценен аспект стра-
тегического планирования, связанный с общественным 
участием и активизацией местного сообщества на этапе 
целеполагания и идентификации проблем, в результате 
чего положения стратегического плана воспринимаются 
жителями как очередная директива сверху и не вызы-
вают чувства сопричастности. Во избежание этого про-
водят социологические исследования, опрос граждан по 
ключевым вопросам социально-экономической политики. 
Данные исследования позволяют сформировать стратеги-
ческую цель того идеального видения города, к которому 
необходимо прийти в результате реализации разрабаты-
ваемого плана. Генеральная цель будет выполнять свои 
функции только при условии, что она правильно понима-
ется, поддерживается и реализуется большинством заин-
тересованных лиц.

Стратегическое планирование – это, прежде всего, 
выбор целей и ориентиров, прорисовка желаемого бу-
дущего, определение стратегии и направлений развития, 
обеспечивающих конкурентоспособность региона в целом 
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как места для жизни, хозяйственной деятельности и вре-
менного пребывания. Четко поставленные цели, сфор-
мированные в ходе детального анализа социально-эконо-
мического положения и конкурентоспособности объекта 
государственного планирования, позволяют сделать бу-
дущее более определенным и становятся основной пред-

посылкой, задающей направление развития. Наличие 
воспроизводимых процедур общественного диалога в про-
цессе определения ориентиров и стратегических целей 
развития способствует укреплению доверия к стратеги-
ческому плану и мерам государственной власти по его ре-
ализации.
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Бизнес-процессы в сфере предпринимательства
Яновская М.В., аспирант

Сибирская государственная автодорожная академия

 Терминологические споры в науке представляют для 
исследователя особый интерес. Не разобравшись в 

сути понятия, аргументировано доказать свою правоту 
оппоненту практически невозможно. По этой же при-
чине становится невозможным поиск единомышленников. 
Понятие «бизнес-процесс» не ново, и не хотелось бы уг-
лубляться в историю его возникновения и развития. До-
статочно того, что оно используется все более часто, в том 
числе, в сфере предпринимательства. Однако единства в 
его понимании как не было, так и нет.

I. Что такое бизнес-процесс
Существует 2 понимания бизнес-процесса:
1. Определение на основе стандарта ISO серии 9000: 

бизнес-процесс – устойчивая, целенаправленная сово-
купность взаимосвязанных видов деятельности, которая 
по определенной технологии преобразует входы в выходы, 
представляющие ценность для потребителя.

2. Приверженцы идеологии «сквозных» процессов 
определяют процесс как целенаправленную последова-
тельность операций (работ, процедур), приводящую к за-
данному результату.

Каждое из этих понятий направляет исследователя на 
определенный инструментарий моделирования процессов, 
соответственно IDEF0 (рис. 1) и, например, eEPC (рис. 2).

Однако не следует забывать, что в одной бизнес-модели 
можно сочетать несколько языков моделирования. Также 
многое зависит от инструмента – программного продукта. 

Если исследователь обладает таким программным про-
дуктом, как AllFusion Process Modeler, то, скорее всего, 
он начнёт моделирование бизнес-процессов с помощью 
IDEF0, то затем при декомпозиции будет использовать 
IDEF3, DFD и т.д. Программа ARIS Toolset позволяет ис-
пользовать другие методологии, например, eEPC. Таким 
образом, в одной модели могут существовать процессы, 
определенные как по первому варианту, так и по второму, 
и в каждой конкретной модели они не противоречат, а до-
полняют друг друга. По мнению автора, выбрав только 
одно определение в качестве базового, возникает риск от-
рицания возможностей, присущих другому понятию.

Вывод: причина конфронтации между определениями 
нечеткая. Ничто не мешает поставить между ними союз 
«и/или»: бизнес-процесс – устойчивая, целенаправ-
ленная совокупность взаимосвязанных видов деятель-
ности, которая по определенной технологии преобразует 
входы в выходы, представляющие ценность для потреби-
теля, либо целенаправленная последовательность опе-
раций (работ, процедур), приводящая к заданному резуль-
тату.

II. Что означает приставка «бизнес» в определении
Многих вводит в заблуждение приставка «бизнес» в 

определении «бизнес-процесс». Это связано с трудно-
стью адекватного перевода слова с английского языка. 
Здесь следует вспомнить фразу «It's not my business» – 
«Это не моё дело». Подразумевается некое дело, деятель-
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ность в принципе, но не предпринимательство (бизнес). 
Кроме того, часто понятия «процесс» и «бизнес-процесс» 
употребляются как синонимы [2, с. 10; 4, с. 371].

III. Где находятся границы бизнес-процесса
Граница входа бизнес-процесса предшествует первой 

операции процесса, граница выхода следует за его пос-
ледней операцией [2, c. 9]. Случается так, что большую 
трудность вызывает определение «протяженности» (на-
зовем так) бизнес-процесса. Специалистам может быть 
неясно, считать ли бизнес-процессом последователь-
ность действий от получения заказа клиента до продажи 
готового продукта, либо бизнес-процесс может ограни-
чиваться всего лишь несколькими операциями внутри од-
ного подразделения.

Обратимся к определению бизнес-процесса. Исходя из 
него – «протяженность» бизнес-процесса не имеет зна-
чения. Каждый бизнес-процесс предприятия является эле-
ментом более крупного бизнес-процесса. Каждый элемент 
одного бизнес-процесса может быть элементом других 
бизнес-процессов. Это определяется исходя из «точки 
зрения» разработчика, либо заказчика процесса. При мо-
делировании бизнес-процесса количество его элементов 
ограничивается только лишь разумными пределами (до 20 
уровней декомпозиции) для читаемости модели.

Но с другой стороны, существует классификация 
бизнес-процессов, в которой они объединены в группы:

• основные (это те процессы, которые добавляют 
новое качество продукции, услугам);

Рис. 1. Принцип построения бизнес-модели в стандарте IDEF0

Рис. 2. Пример построения модели в стандарте eEPC
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• вспомогательные (обеспечение материальными, 
трудовыми, финансовыми ресурсами – т.е. процессы, 
формирующие инфраструктуру компании);

• процессы управления.
По классификации Международной расчётной Палаты 

бенчмаркинга (Internation Benchmarking Cleavinghouse), 
существует 13 групп бизнес-процессов таких, как:

1. изучение рынков и потребителей;
2. расширение представлений и стратегии;
3. разработка товаров и услуг;
4. рынок и сбыт;
5. производство и доставка для производственных ор-

ганизаций;
6. производство и доставка для организаций сферы 

услуг;
7. выставление счета и обслуживание покупателей;
8. создание и управление человеческими ресурсами;
9. управление информационными ресурсами;

10. управление финансовыми и материальными ре-
сурсами;

11. выполнение программы по охране окружающей 
среды;

12. управление внешними связями;
13. управление улучшением и изменениями.
В каждой из перечисленных групп существует более 

детальный перечень бизнес-процессов.
Вывод: количество элементов в бизнес-процессе ог-

раничивается невозможностью человеческого разума 
объять необъятное. Для упрощения задачи, по мнению 
автора, следует прибегать к разработанным классифика-
циям бизнес-процессов.

IV. Зачем «рисовать» бизнес-процессы
Замечено, что отечественный менеджер на просьбу 

описать организацию рисует организационную схему, а 
западный – совокупность бизнес-процессов. Прежде 
всего, описание процесса ускоряет обмен информацией 

Рис. 1. Принцип построения бизнес-модели в стандарте IDEF0
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и снижает риски несвоевременных и ошибочных решений 
и действий. При этом, как было отмечено выше, описы-
вать процесс можно различными способами. В том числе, 
в текстовом формате. Такие описания используются, но 
с ними связана значительная неопределённость: разные 
люди понимают слова по-разному. Переход к наглядной 
картинке резко снижает эту неопределённость.

Кроме того, сам процесс рисования схемы дисципли-
нирует и помогает составить схематическое описание с 
учетом всех входов и выходов процесса, что создает ус-
ловия для однозначного понимания всеми заинтересован-
ными людьми описаний объектов, событий или действий.

V. В чем заключается управление бизнес-процессом
В общем виде управление процессом можно рассмот-

реть с точки зрения цикла PDSA доктора Деминга (Plan – 
планируй, Do – делай, Check – проверяй (или S, Study – 
изучай), Act – действуй, корректируй). Обязательный 
атрибут процесса – владелец. Он определяет и утверж-
дает входные и выходные данные, критерии оценки про-
цесса (4–5 показателей), утверждает процесс и несёт от-
ветственность за его эффективность (результаты), для 
чего обладает соответствующими обязанностями, полно-
мочиями и ресурсами. Часто для процесса помимо вла-
дельца назначают также руководителя, который опре-
деляет входные и выходные данные, критерии оценки 
процесса. Принимает решения по процессу, несёт от-
ветственность за своевременность и качество реализации 
процесса. У одного процесса может быть несколько руко-
водителей. Также у процесса есть исполнители.

Важный этап – назначение владельцев процессов. Од-
новременно с уточнением перечня процессов, на уровне 
директора и его заместителей утверждается матрица от-
ветственности, в которой определяются владельцы и 
руководители процессов. После разработки матрицы 
владельцы и руководители начинают общее описание 
процессов, за которые они несут ответственность.

В сфере предпринимательства совокупность бизнес-
процессов компании можно представить в виде рис. 3.

На рисунке видна главенствующая роль предпринима-
теля, определяющего специфику предпринимательской 
системы. Определены и указаны в матрице ответствен-
ности владельцы, руководители и исполнители бизнес-
процессов. Бизнес-процесс представляет собой совокуп-
ность операций и видов деятельности.

Это далеко не все вопросы, возникающие при ис-
следовании и попытке применить на практике теорию 
бизнес-процессов. Однако в первом приближении, по 
мнению автора, их оказывается вполне достаточно для 
получения общего представления о понятии, модели-
ровании и управлении бизнес-процесами в предприни-
мательской системе. На этом этапе следует определить 
принцип дальнейшего изучения данной темы. Так, можно 
сфокусироваться на одном из вышеприведённых воп-
росов и проводить исследования, назовем так, «верти-
кально», делая упор на специфике конкретного вопроса. 
Второй вариант – продолжать исследования «по гори-
зонтали», накапливая общее представление о данной 
проблематике.
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Даётся краткий анализ концепции инженерной этики. Рассматриваются два направления развития мо-
ральной философии инженерии: социально-этический и экзистенциальный. Приводится пример кодекса ин-
женерной этики. Инженерная этика определяется с мировоззренческих позиций.
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инженера, моральное сознание.

В современной философии прослеживается тенденция 
расширения и углубления этического знания. Процесс 

дифференциации морали порождает всё новые и новые 
этические вопросы, которые до настоящего момента не 
получили своего разрешения. Среди многообразия нравс-
твенных проблем, мы акцентируем внимание на инже-
нерной этике. В неявном виде, вопросы инженерной этики 
освещались многими мыслителями. Среди западных ис-
следователей необходимо назвать работы Э. Агацци, 
Д. Белла, Г. Йонаса, К. Митчема, А. Хунинга, Х. Ленка, 
Л. Мэмфорда, Х. Сколимовски, Э. Тоффлера, М. Хайдег-
гера; в отечественной философской и этической мысли от-
метим работы В.Г. Горохова, В.С. Степина, М.А. розова, 
В.М. розина, Е.А. Шаповалова, О.В. Крыштановской, 
Д.В. Ефременко, А.А. Воронина, В.И. Бакштановского, 
Ю.В. Согомонова. Эти ученые внесли свой неоспоримый 
вклад в разработку теоретических положений практи-
ческой моральной философии инженерии. Тем не менее, 
инженерная этика, как прикладная моральная дисциплина, 
в настоящий момент находится в стадии становления.

При рассмотрении представленной проблемы, первая 
трудность, с которой приходится сталкиваться, состоит 
в том, что не обозначены достаточные фундаментальные 
основания для развития положений инженерной этики. В 
качестве специализированного «начала координат» мы 
предлагаем использовать две взаимодополняющие по-
зиции: социально-этическую и экзистенциальную. Соци-
ально-этическая позиция предполагает анализ концепции 
инженерной этики согласно теории общественной мо-
рали. Экзистенциальное направление предполагает раз-
витие представленного концепта как результат мораль-
ного осмысления инженерами собственной деятельности. 
Первый подход является развитием теории по направ-
лению «сверху-вниз» от социальной целостности к струк-
турам, её составляющим. Вторая точка зрения заключа-
ется в обратном направлении. От моральной рефлексии 
социальной подсистемы к её внешним границам. В итоге 
возникает целостная проработка практической этики как 
с границ, так и со смыслового ядра.

Социально-этическая парадигма предполагает пони-
мание инженерной этики как проекции конструкта «об-
щественная мораль» на профессиональную деятельность. 
Напомним, что «общественная мораль» призвана отра-
жать воплощенность в обществе в целом и различных 
его сферах – политически-административной, хозяйс-
твенной, потребительской, рекреационно-реабилитаци-
онной, культурной (в функциональном смысле, т.е. сфере 
воспроизводства и развития знаний, норм и ценностей, 
обеспечивающих эффективность жизнедеятельности) – 
основополагающих, абсолютных и универсальных (по 
каким-то критериям) принципов» [1].

Воплощенность универсальных моральных принципов 
в конкретной социальной сфере позволяет говорить о 
практической моральной философии. Специалисты НИИ 
ПЭ Тюменского государственного нефтегазового универ-
ситета В.И. Бакштановский и Ю.В. Согомонов опреде-
ляют прикладную этику как специализированную норма-
тивно-ценностную подсистему. В данном случае речь идет 
о небольшом элементе, «устройстве» в комплексном ме-
ханизме моральной регуляции общества. Инженерная 
этика, по мнению специалистов, «оказывается ничем 
иным, как переименованием органической части трудовой 
морали, присущей всему спектру профессий, и об особых 
нормативно-ценностных подсистемах при таком подходе к 
рассматриваемой теме говорить не приходится» [2, С.174].

Эта авторская позиция, на наш взгляд, не учитывает 
всех особенностей профессиональной деятельности. Оп-
ределение морали инженерии с положений только тру-
довой морали – это недостаточное раскрытие анализи-
руемого концепта. Если анализировать этику профессии 
как этику труда, то продвинуться дальше морали соци-
ально-трудовых отношений вряд ли получиться. разра-
ботка практической моральной философии должна вес-
тись не только с учетом взаимоотношений, социальных 
связей профессионального института инженерии. Эта ра-
бота требует анализа природы специализированной де-
ятельности, выяснения причин возникновения этических 
вопросов среди инженеров.
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Для глубинного анализа концепта инженерной этики 
мы обращаемся ко второй исходной позиции. Она берет 
свое начало из природы инженерии, из жизненных об-
стоятельств, которые «предъявляют» требования к са-
мому характеру инженерной деятельности. Эта позиция 
носит название экзистенциальной. В чем её суть? В ка-
честве разъяснения приведем слова выдающегося русс-
кого инженера и философа техники П.К. Энгельмейера: 
«Сама жизнь, сама история неудержимо выдвигает инже-
нера – этого поистине творца и руководителя хозяйства – 
из тесноты мастерских на широкою арену общественной 
деятельности и ставит его все ближе и ближе к кормилу 
государства, и если пойти по стопам мудрого Платона и 
позволить себе мечту относительно идеального госу-
дарства, то легко можно дойти до вывода, что... в совре-
менном государстве первенствующая роль неудержимо 
переходит к инженеру... Но если так, то инженер должен 
и готовиться к руководящей государственной роли, и го-
товиться сразу с четырех сторон, а именно, прежде всего, 
конечно, со стороны технической, в тесной связи с эко-
номической и юридической. Но при этом нигде и никогда 
он не должен упускать из виду и этической стороны своей 
общественной функции... Вот в каком смысле и на каком 
основании все чаще и чаще раздаются авторитетные го-
лоса, доказывающие необходимость сообщать инженеру 
уже в школе не одни технические познания, но и общую 
глубокую умственную культуру. Я бы сказал так: надо бу-
дущему инженеру сообщать: 1) фактические познания по 
технологии, экономике, законоведению, политике, психо-
логии и этике; 2) кроме этого материала для мышления, 
надо дать ему возможность правильно пользоваться этим 
материалом, другими словами, выработать в нем мыш-
ление правильное, логическое, философское»[3].

С каждым годом социальная роль инженера возрас-
тает, и повышаются требования к инженерным разра-
боткам. Технология, как двигатель человеческого про-
гресса, обретает главенствующую роль, но, не многие из 
инженеров осознают этическую составляющую создава-
емой им технологии. Когда Леонардо да Винчи представил 
чертежи своей подводной лодки, он был обеспокоен воз-
можным нежелательным характером своего изобретения 
и не захотел предать гласности идею аппарата подводного 
плавания – «из-за злой природы человека, который мог 
бы использовать его для совершения убийств на дне мор-
ском путём потопления судов вместе со всем экипажем» 
[4, C. 212].

Осознание этических норм профессиональной де-
ятельности также осуществляется за счет объединения 
инженеров в профессиональные сообщества. Создание 
таких сообществ помогает инженерам в процессе как 
«удовлетворения своих интеллектуальных потребностей, 
так и…защиты материальных интересов». Но, защита ин-
дивидуальных целей требует от участников соблюдение 
моральных норм, которые прописываются в специализи-
рованных моральных кодексах профессиональных объ-
единений. Так, в преамбуле «Кодекса инженерной этики» 

[5], разработанного Национальной ассоциацией профес-
сиональных инженеров США подчеркивается, что от ин-
женеров ожидают самых высоких стандартов честности и 
целостности натуры.

Инжиниринг оказывает прямое и живое влияние на 
качество жизни для всех людей, поэтому поступки инже-
неров требуют честности, беспристрастности, справедли-
вости и действенности. Действия инженеров должны быть 
направлены на защиту здоровья, безопасности и благо-
состояния людей. Согласно Кодексу, инженер – это фи-
гура социально ответственная за результаты собственной 
деятельности. Поступки инженеров, их работа – непос-
редственный инструмент влияния на человеческую жизнь 
и окружающую среду, и всякий инженерный проект не 
должен противоречить нормам профессиональной мо-
рали.

Наша гипотеза заключается в том, что квалификация 
современного инженера распространяется дальше границ 
инструментальных знаний. В мире, наполненном электро-
никой и компьютерными технологиями, предъявляются 
более жесткие требования к содержанию духовной струк-
туры инженера. Именно поэтому, в Кодексе ключевым 
выступает следующее требование: если инженерное ре-
шение поставит под угрозу жизнь или имущество людей, 
инженер должен уведомить об этом своего работодателя 
и необходимые органы власти. Текст Кодекса подробным 
образом раскрывает основное этическое пространство 
инженеров. Для инженеров-участников сообщества, эти-
ческий кодекс – это нравственный путеводитель в мире 
профессиональной деятельности. Инженер не должен 
забывать, что он находится на «службе» общественных 
интересов. Приведенный Кодекс инженерной этики 
представляет собой иллюстративный пример того, как 
инженерия постепенно «усваивает» мораль исполняемой 
профессии. Отметим, что Кодекс упускает факты конк-
ретных видов инженерной деятельности, однако он может 
использоваться в качестве примера для составления про-
фессиональных этических документов инженерных объ-
единений иных специальностей.

Следует отметить, что вопросы этики инженерной ра-
боты упоминались философами и мыслителями задолго 
до возникновения самих кодексов. Отметим работу В.А. 
Канке «Этика ответственности. Теория морали буду-
щего» [6]

В разделе «Этизация профессиональной деятель-
ности» автор определяет универсальную этику для аб-
солютно любой профессиональной деятельности – это 
этика ответственности. Понятие ответственности явля-
ется ключевой дефиницией всей работы философа, и, по 
мнению автора, простая и актуальная истина состоит в 
том, что во всех сферах своей деятельности, человек оста-
ется существом моральным. Этизация профессиональной 
деятельности – обретение полноценной повседневной 
практики за счет усвоения ценностей и норм выбранной 
профессии. Норма, по мнению автора, узаконенное тем 
или иным путем правило поведения, и если инженер отдал 
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свое изобретение в руки преступников или же не сохранил 
государственную тайну, то он может быть сурово наказан, 
поскольку преступил профессиональные этические при-
нципы выбранной профессии. На наш взгляд, этизация 
инженерии видится не только в обретении принципов 
этики ответственности. Усвоение аспектов инженерной 
морали, в первую очередь, необходимо для органического 
включения результатов технической деятельности в соци-
альное бытие.

Ещё один характерный пример, мы находим в статье 
Алоиза Хунинга «Инженерная деятельность с точки 
зрения этической и социальной ответственности» [7].

Усвоение инженером принципа ответственности – это 
развитие его личности, это новое мировоззрение, в ко-
тором инженер собственную профессиональную деятель-
ность воспринимает как особую область собственной 
жизни. Инженер – это служитель гуманности. И пос-
кольку инженеры, до сегодняшнего момента, только из-
меняли мир, то в XXI веке они выступают основной силой 
общественного прогресса. Однако прогресс этот не 
должен идти в разрезе с социальными смыслами челове-
ческой деятельности. И пока ещё не поздно, автор призы-
вает инженерию «создавать пространство» для действи-
тельно достойной человека жизни.

Принципы инженерной этики и социальной ответс-
твенности технических специалистов получили своё прак-
тическое воплощение в концепции социальной оценки 
техники.

Концепция социальной оценки техники воплотилась в 
социальную структуру, именуемую «Бюро по оценке тех-
ники». Концепция социальной оценки техники была раз-
вита и внедрена в общественную практику в Германии в 
середине XX века. Суть работы таких бюро можно выра-
зить так: «раннее предупреждение негативных последс-
твий техники». Одним из направлений оценки техники 
является активное участие заинтересованных соци-
альных групп в процессе принятия решений по техни-
ческим проектам. Благодаря включенности обществен-
ности, удается составить более полное представление о 
возможностях и рисках, связанных с внедрением техно-
логии или реализации технического проекта, а также рас-
ширить диапазон поиска оптимального решения возни-
кающих проблем. Включение заинтересованных сторон 
во внедрение технической идеи является, на наш взгляд, 
одним из первых путей формирования конструктивного 
диалога между инженерией и непосредственным потре-
бителем.

раскрывая парадигму инженерной этики необхо-
димо указать на основной аспект направленности вся-
кого морального учения. Он заключается в формиро-
вании нового мировоззрения. Отдельно, этот вопрос 
инженерной этикой не выделяется, тем не менее, на наш 
взгляд, именно мировоззренческий элемент в структуре 
профессиональной деятельности является основопола-
гающим, в том числе и для действенного внедрения эти-
ческого учения. В принятом контексте, характерной явля-

ется позиция, которой придерживался Н.А. Бердяев. Суть 
этой позиции раскрывается автором в статье «Человек 
и машина». Н.А. Бердяев видит корень разрешения кон-
фликтов в системе гуманизм-технократизм через изме-
нение сознания деятельностного субъекта. Н.А. Бердяев 
пишет: «В связи с возникающими проблемами, которые 
порождает техника, центральной становится проблема 
философской антропологии… человек создает организо-
ванное общество и развитую технику… но он становится 
рабом организованного общества и техники, рабом ма-
шины…» [8]

Избавление от рабства, человек может найти в об-
ращении к собственному сознанию. Только прибегнув к 
собственному мировоззрению, отвергнув принятые сте-
реотипы, отказавшись от того, что нас порабощает, мы 
способны освободиться. Позиция Бердяева показывает 
смысл внедрения этических принципов в инженерную де-
ятельность. разработка моральных императивов, безу-
словно необходима, однако, в самостоятельном сущес-
твовании она ничего не значит. Мораль инженерной 
деятельности – это новое мировоззрение, которое должно 
быть усвоено через изучение фундаментальных этических 
принципов профессии. разрушительные воздействия тех-
ники, порабощение технологией человека побудило мыс-
лителей создать «правила», которые будут направлены 
на уменьшение негативных факторов влияния техники. 
Но, мы не должны забывать, что только человек повинен 
во всех бедах. И все приведенные аспекты этизации ин-
женерии направлены только на одно – на внедрение в 
сознание технических специалистов прерогативы об-
щественного порядка, экологического равновесия и соци-
альной гармонии. Пока техника не способна к самосози-
данию, пока она творима людьми, соответственно вектор 
инженерной этики должен быть направлен на внедрение 
в человеческое сознание морали профессиональной де-
ятельности.

Мировоззренческий аспект имманентен для «индус-
трии» создания техники. Техническое творчество само-
стоятельно может рассматриваться как особая форма ми-
ровоззрения. Этика инженерии, переосмысленная в русле 
социальной философии техники, имеет в себе акцентиро-
ванное мировоззренческое сообщение. Это означает, что 
действительными техническими достижениями инже-
нерии могут и должны считаться только те проекты, ко-
торые «работают» на сохранение здоровья, благополучия 
людей, с учетом факторов экологического воздействия. В 
эпоху классической науки, инженерия придерживалась 
идеала открытия и создания «нового». В настоящее время 
за действительные открытия в области техники должны 
приниматься те проекты, которые направлены на слу-
жение общественным интересам.

Подводя итог, укажем, что в качестве дальнейших на-
правлений развития и углубления этических оснований 
инженерии мы предлагаем следующие разделы:

– категориальный (рассматривает проблему проис-
хождения, становления, развития морали инженеров);
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– нормативный (содержит в себе принципы нравствен-
ного поведения, которыми руководствуется субъект тех-
нической деятельности);

– кодифицированный (здесь анализируются существу-
ющие кодексы морали инженерных сообществ и предла-
гаются проекты для внедрения);

– прикладной (непосредственное разрешение возника-
ющих ситуаций морального выбора инженеров с ссылкой 
на принятые кодифицированные стандарты).

развиваемая в двух направлениях: социально-эти-
ческом и практическом, инженерная этика впоследствии 
станет обязательным мировоззренческим идеалом, по-

ляризируемым профессиональную деятельность техни-
ческих специалистов. Подобно тому, как деонтология 
является практикой, «социализирующей» врачей, ин-
женерная этика станет связующим звеном между техни-
ческим сообществом и социумом. Процесс этизации тех-
нической деятельности, с одной стороны, обусловленный 
дифференциацией абсолютной морали, с другой – вызо-
вами технической реальности, в конце концов, установит 
для всех сторон научно-технического прогресса (инже-
нерии, человека и природы) эффективные механизмы 
взаимодействия, направленные на гармоничное сосущес-
твование человека, машины и окружающей среды.
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Эволюционная теория и постнеклассическая наука
Галанин С.В., студент

Томский государственный университет

Рассматривается эволюционная теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора 
с точки зрения научности в рамках движения изменения научной мысли в разные научные труды. Так же про-
верка данной теории по основным критериям научности, и предлагаются некоторые альтернативы эволю-
ционной теории Ч.Дарвина.

ключевые слова: наука, критерии научности, эволюционная теория Ч.Дарвина, классическая наука, пост-
неклассическая наука, эволюция конволюция.

Вопрос о происхождении жизни на Земле в настоящее 
время остаётся спорным и дискуссионным. Это от-

части объясняется тем, что единственной признанной 
научной теорией, объясняющей появление жизни, яв-
ляется теория Ч. Дарвина. Данная теория, появившаяся 
в 1859 г., объясняющая происхождение видов путём ес-
тественного отбора, к настоящему времени утрачивает 
свою актуальность [9] [10] и перестает соответствовать 
новым идеалам научной рациональности. На смену клас-
сической науке, каковой является упомянутая выше те-
ория, пришли неклассическая и постнекласическая, ко-

торые требуют нового мышления и новых парадигм и 
теорий, объясняющих появление жизни человека.

Наука – явление конкретно-историческое, проходящее 
на своем пути ряд этапов. Текущая принятая периодизация 
была разработана Степиным В.С. и Ильиным И.А.

Этапы:
1. Преднаука (зарождение элементов, предпосылок 

науки). Происходила на Древнем Востоке, в Греции, риме, 
в Средние века вплоть до XVI–XVII веков.

2. наука как целостный феномен сформировалась в 
Новое время. Феномен науки, в свою очередь, проходит 
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3 основных этапа:
• классический
• неклассический
• постнеклассический
Критерий данной периодизации – отношение объекта 

и субъекта познания.
1. классическая наука (XVII–XIX вв.)

• стремилась устранить все, что относится к субъекту 
познания, средствам, приемам и операциям его деятель-
ности; причина – нужны объективные знания о мире

• стремление познать предмет сам по себе, безотно-
сительно к условиям его изучения объектом

2. неклассическая наука (первая половина XX в.)
• толчком послужила разработка релятивистской и 

квантовой теории
• отвергает объективизм классической науки, реаль-

ность зависит от средств и способов познания
• связь между знаниями объекта и познавательной 

деятельностью
3. Постнеклассическая наука – это тот этап, который 

наблюдается сейчас.
• постоянная включенность субъективной действи-

тельности в тело знания
• учитывает соотнесенность характера научных 

знаний не только с особенностью средств и операций 
субъекта, но и с его (и общества) ценностно-целевыми 
структурами[8]

По определению Томаса Куна, данному в «Структуре 
научных революций», научная революция – эпистемо-
логическая смена парадигмы. Под парадигмами Томас 
Кун подразумевает признанные всеми научные дости-
жения, которые в течение определенного времени дают 
модель постановки проблем и их решений научному со-
обществу. [8].

По мнению Томаса Куна и В.Е.Клочко, можно выде-
лить, по меньшей мере, три аспекта парадигмы:

• Парадигма – это наиболее общая картина рацио-
нального устройства природы, мировоззрение;

• Парадигма – это дисциплинарная матрица, харак-
теризующая совокупность убеждений, ценностей, техни-
ческих средств и т. д., которые объединяют специалистов 
в данное научное сообщество;

• Парадигма – это общепризнанный образец, шаблон 
для решения задач-головоломок. (Позднее, в связи с тем, 
что это понятие парадигмы вызвало толкование, неадек-
ватное тому, какое ему придавал Кун, он заменил его тер-
мином «дисциплинарная матрица» и тем самым ещё более 
отдалил это понятие по содержанию от понятия теории и 
теснее связал его с механической работой ученого в соот-
ветствии с определенными правилами).[7] [8].

Теория Чарльза Дарвина, возникшая в середине XIX 
в., произвела значительный научный прорыв в то время, 
и была принята научным сообществом как основопола-
гающая, парадигма и определила весь строй науки и со-
знания учёных вплоть до конца XX в. Вся последующая 
наука развивалась в рамках Дарвинской парадигмы.

Однако по временным характеристикам, по способам 
и средствам познаваемой действительности, в которой 
окружающая объективная реальность познавалась в за-
висимости от субъекта познания, от его мировоззрения 
эволюционная теория относится к классической науке и 
выполнена в рамках «сотового подхода», характерного 
для того времени, когда теории создавались без сопоста-
вимости с другими теориями [4]. Тем временем на смену 
классической науке пришла неклассическая, а затем пос-
тнеклассическая. Постнеклассическая наука требует 
иных форм мышления, подходов и способов познания. Но 
до сих пор многие ученые утверждают, что человек про-
изошел от обезьяны, повторяя как попугаи слова, ска-
занные человеком, мыслившим взглядами середины 
XIXв., а проблема появления и развития жизни на Земле 
до сих пор является одной из наиболее сложных и дискус-
сионных проблем в современной науке.

Анализ критериев научности, принятых профессио-
нальным сообществом, позволяет по-новому взглянуть на 
эволюционную теорию Ч. Дарвина.

Критерии научности:
– верификация (проверка на истинность);
– фальсификация (научное знание можно опровергнуть 

в ходе эксперимента);
– парадигмальность (парадигма – это фундамен-

тальная научная теория, которая разделяется научным 
сообществом и определяет дальнейшее развитие в данной 
науке);

– объективность (научное знание связано с раскры-
тием природных объектов, взятых «самих по себе» как 
«вещи в себе» (не в кантовском понимании, а как еще 
не познанных, но познаваемых). При этом учёный стре-
мится максимально элиминировать своё участие к позна-
ваемому объекту);

– интросубъективность (предполагается, что научное 
суждение разделяется некоторым научным сообществом);

– язык и методы (любая научная дисциплина обладает 
своим тезаурусом (понятийным аппаратом)).

Проверяя теорию Ч. Дарвина о происхождении видов 
путём естественного отбора по выше предложенным кри-
териям, становится очевидным, что в настоящее время 
она не соответствует требованиям научности. Во-первых, 
данную теорию нельзя проверить на практике и в ходе эк-
сперимента; во-вторых, она не может быть опровергнута 
в ходе эксперимента [9]. Таким образом, по первым двум 
критериям эволюционная теория полностью не соответс-
твует критериям научности. В-третьих, теория носит лич-
ностный характер; в-четвертых, в этой теории нет собс-
твенных методов. Согласно современному подходу к 
научности, если какая-либо теория не соответствует хотя 
бы одному из перечисленных выше критериев, то она не 
может считаться научной.

рассмотрим более подробно. Согласно теории 
Ч.Дарвина новые сложные признаки не возникают мгно-
венно, а формируются постепенно путём длительного ес-
тественного отбора множества случайных мутаций со сла-
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быми эффектами. Каждый этап накопления признаков 
выгоден и постепенно улучшает старые признаки. Од-
нако уже со времён самого Дарвина критики его гипотезы 
указывали, что постепенное накопление изменений воз-
можно только там, где просто увеличивается или умень-
шается уже имеющаяся форма, например, становится 
длиннее шея или короче хвост. Так удлинение шеи, позво-
ляющей жирафу поедать листья с высоких веток, даёт ему 
эволюционное преимущество, поэтому представляется 
логичным. Это могло возникнуть в результате небольших 
изменений программы развития шейных позвонков.

Но подобным образом невозможно объяснить воз-
никновение сложных органов, таких как печень или мозг. 
Дарвин и сам признавал, что его теория не даёт удовлет-
ворительного объяснения механизмов возникновения 
сложных структур. Он писал, что глаз со всеми его филиг-
ранными механизмами регулировки фокуса хрусталика, 
настройкой на яркость света и коррекцией сферических и 
хроматических аберраций мог возникнуть в результате ес-
тественного отбора, кажется маловероятным и даже аб-
сурдным фактом [5].

В соответствии с теорией Ч.Дарвина эволюция пред-
ставляет собой медленное накопление мелких изменений. 
Но если это так, то в результате эволюции должно было 
быть образовано множество переходных форм, дающих 
непрерывный переход от одного вида к другому. Тогда в 
окаменелых отложениях палеонтологи должны были бы 
находить массу «бракованного» промежуточного мате-
риала, постепенно формировавшего тот или иной при-
знак. В книге «Происхождение видов» Ч. Дарвин подчёр-
кивает этот момент, написав, что если его теория верна, 
то в дальнейшем при помощи палеонтологических ос-
танков будут найдены переходные формы животных от 
вида к виду [5]. Теория Ч.Дарвина не имеет переходных 
форм, связывающих виды между собой.

Единственным объяснением Дарвин указывал скудный 
палеонтологический материал того времени, но с тех пор 
прошло 1,5 столетия, и за это время палеонтологией был 
накоплен огромный палеонтологический материал [2]. В 
нём учёные обнаружили множество внутриродовых пе-
реходных форм, однако не были найдены никакие пере-
ходные формы, связанные с появлением новых сложных 
систем.

По данным палеонтологии древнейшие остатки ор-
ганизмов на Земле датируются возрастом 3,5 млрд. лет. 
Окаменевшие части этих микроорганизмов хорошо со-
хранились и позволяют сделать заключение об их сходстве 
с современными бактериями и простейшими. Позже по-
является наиболее древний и низкоорганизованный тип 
многоклеточных – губки. Эти первичные многоклеточные 
еще не образуют тканей, их клетки слабо дифференциро-
ваны и способны к взаимной трансформации. В течение 
сотен миллионов лет почти никаких изменений не проис-
ходит.

Линия развития настоящих многоклеточных начина-
ется с типа кишечнополостных примерно 600 млн. лет 

назад или чуть позже. При этом, в кембрийских слоях, (это 
слои, датируемые примерно 570–520 млн. лет назад), раз-
личные типы многоклеточных организмов во множестве 
«вдруг» появляются сразу, причем в необыкновенном 
изобилии и разнообразии (так называемый «кембрийский 
взрыв»). Найденные в этом слое живые организмы имеют 
такие развитые и сложные физиологические системы, как 
глаза, жабры и система кровообращения. Наиболее уди-
вительно то, что во время кембрийского взрыва одно-
временно появляются все существующие сегодня типы 
многоклеточных животных с громадным разнообразием 
тканей, органов и систем органов. Необходимо отметить, 
что появление всего этого разнообразия произошло прак-
тически одновременно (в масштабе геологии), а вовсе не 
на протяжении 50 млн. лет Кембрийского периода, т.к. 
все эти группы найдены во всем кембрийском слое.

С тех пор, за более чем 500 млн. лет, на Земле не по-
явилось ни одного нового типа (равно как и принципи-
ально иного строения тела) животных. различные типы 
беспозвоночных – кишечнополостные, членистоногие, 
моллюски, иглокожие – весьма существенно отличаются 
друг от друга планами строения тела; при этом связующие 
«звенья» между ними напрочь отсутствуют, и ни один 
класс ископаемых беспозвоночных не связан с другим 
какими бы то ни было промежуточными формами. Если 
бы, как утверждает Дарвин, эволюция происходила путем 
случайных небольших изменений – то переходные формы 
кембрийских существ должны были бы рождаться и уми-
рать миллиардами. Однако ничего подобного не наблюда-
ется в наших палеонтологических коллекциях.

Таким образом, одновременное появление всех сущес-
твующих типов указывает на то, что идея Дарвина о том, 
что более сложные типы организмов развились из более 
простых путем многошагового постепенного усложнения, 

– не имеет подтверждения в палеонтологии.[2] [10]
Концепция Ч.Дарвина так же опровергается и генети-

ческими исследованиями последних лет, хотя некоторые 
учёные интерпретируют их на лад эволюционизма. Но 
более детальное рассмотрение говорит об обратном. Со-
гласно генетическим данным

основные характеристики организмов кодируются в их 
геномах. Концепция Дарвина о постепенном накоплении 
организмами уровня сложности непременно должна была 
бы проявляться в том, что у организмов различной слож-
ности должны были бы быть соответствующие различия в 
сложности геномов. Однако результаты геномных иссле-
дований разных типов животных оказались совершенно 
неожиданными. Оказалось, что геномы различных много-
клеточных организмов, от плоских червей и до человека, 
находящиеся на гигантском эволюционном расстоянии, 
содержат весьма сходное количество генов – (примерно 
17 тыс. у червя, 14 тыс. у мухи и 22 тыс. у человека). Как 
видно из этих цифр, не существует корреляции между ко-
личеством генов и сложностью организма. Более того, су-
ществует факт, что многие системы генов, найденные у 
примитивных медуз, также существуют и функционируют 
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у человека, однако при этом полностью отсутствуют у на-
секомых. Кроме того, в то время как переход от однокле-
точных к многоклеточным несет в себе существенные из-
менения в генах (появляется множество принципиально 
новых генов) – разница между геномами различных мно-
гоклеточных, хотя эволюционное расстояние между ними 
огромно, существенно менее велика. В процессе эво-
люции многоклеточных, гены дуплицировались, изменя-
лись, но принципиально новые гены почти не появились.

Такое сходство геномов многоклеточных организмов 
различных уровней сложности трудно объяснить в рамках 
дарвиновской концепции эволюции как системы, услож-
няющейся прогрессивно.[1] [4].

Теория Ч.Дарвина имеет и большое идеологическое 
значение, утверждая первичность материи, а не идеи. 
Следуя логике учёных эволюционистов-материалистов, 
возникает вопрос «Как появились одноклеточные?». По 
материалистическим идеям одноклеточные произошли в 
водной среде путём соединения молекул водорода, кис-
лорода и др. Отсюда возникает самый сложный вопрос 
«Может ли из неживого появиться живое?». Вероятность 
положительного ответа на данный вопрос, согласно ис-
следованиям А.В. Петровского составляет 1*10ˉ47.

Но даже если допустить что теория Ч.Дарвина верна, 
то в таком случае на Земле должно было появиться су-
щество, которое размножалось бы почкованием или спо-
рами, размерами было чуть больше овчарки, имела шкуру, 
которая бы защищала от мороза и жары, была бы пропи-
тана жиром для отталкивания воды при плаванье, имела 
жабры для подводного плаванья и лёгкие для жизни в воз-
душной среде, так же имело крылья для полёта, крепкий 
клюв с зубами крепкими как сталь, примерно как у крысы, 
имело длинные руки с пальцами и мощными когтями ко-
торые втягивались как у кошки, уши которые слышали 
большой звуковой диапазон, глаза как у хамелеона, чтоб 
видеть на 360 градусов и дополнительный глаз на руке, 
хвост короткий и плоский, чтоб помогал плавать и летать, 
и ещё множество органов для улавливания электромаг-
нитных, химических, физических сейсмических и др. сиг-
налов окружающей среды. Но почему-то такое животное 
не появляется, хотя оно было бы гораздо лучше приспо-
соблено к жизни, чем любое живое существо, жившее на 
нашей планете.

В настоящее время в качестве альтернатив Дарви-
низму в постнеклассической науке предлагаются: кон-
волюция, новая модель эволюции «разумный замысел», 
предложенная Михаилом Берманом и креационизм.

По-новому на этапе становления постнеклассической 
науки зазвучали идеи Владимира Ивановича Вернадс-
кого (1863–1945), которого можно считать основопо-
ложником направления названого в дальнейшем конво-
люцией.

Конволюция – совместная эволюция видов, взаимо-
действующих в экосистеме. Предполагает, что изменения, 
затрагивающие какие-либо признаки особей одного вида, 
приводят к изменениям у другого или других видов.

Наиболее обычным примером конволюции является 
взаимодействие в системе «хищник-жертва». Приспо-
собления, вырабатываемые жертвами для противодейс-
твия хищникам, способствуют выработке у хищников ме-
ханизмов преодоления этих приспособлений. Длительное 
совместное существование хищников и жертв приводит 
к формированию системы взаимодействия, при которой 
обе группы устойчиво сохраняются на изучаемой терри-
тории. Нарушение такой системы часто приводит к от-
рицательным экологическим последствиям. Также при-
мером конволюции является взаимодействие организмов 
при мутуализме. В этом случае эффективность взаимо-
действия организмов важна для выживания особей обоих 
видов.

Новая модель эволюции «разумный замысел» (М. 
Берман) предполагает, что все многоклеточные орга-
низмы, относящиеся к различным типам, обладали уни-
версальным геномом. Все эти группы появились од-
новременно (Кембрийский взрыв в палеонтологии), и 
поэтому геномы различных многоклеточных так похожи. 
В универсальном геноме была записана информация об 
устройстве всех основных сегментов и систем органов у 
всех типов животных. Тем самым, организм, принадле-
жащий к каждому из типов, имел в своих генах инфор-
мацию о развитии любого другого типа. Однако в одних 
организмах включались одни программы развития, а в 
других – другие. Эта разница во включении программ оп-
ределила то, что одни животные стали червями, а другие 
хордовыми. Другими словами, мы утверждаем, что черви 
не обладают сердцем, легкими и мозгом не потому, что 
этого нет в их геноме – но из-за того, что требующиеся 
для этого эмбриональные программы не «включаются» у 
них – несмотря на то, что код этих программ закодиро-
ваны в их геноме.

Это не означает, что исходные программы кембрийс-
кого периода полностью соответствуют существующим 
сегодня. Программы развития в универсальном геноме 
могли изменяться, при этом они могли, как локально улуч-
шаться, так и что-то терять. Более того, модель не отри-
цает, что локальные улучшения могли происходить даже 
и в соответствии с концепцией Дарвина, т.е. небольших 
случайных изменений и закрепление полезных из них. 
Однако, с точки зрения данной концепции, это касается 
только деталей, и «доводка» происходит после того, как 
все основные органы уже существуют (или, иначе говоря, 
после того, как с самого начала базовая информация 
об устройстве основных систем была заложена в орга-
низмы) [10].

В настоящее время активно развивается и совершенс-
твуется в рамках науки концепция под названием креа-
ционизм. Креационизм (от лат. creatio, род. П. creationis 

– творение) – теологическая и мировоззренческая кон-
цепция, в рамках которой основные формы органичес-
кого мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также 
мир в целом, рассматриваются как непосредственно со-
зданные Творцом или Богом. [3].
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Итак, теория Ч. Дарвина к настоящему времени ут-
ратила свою актуальность и не соответствует существу-
ющим критериям научности. Исследования показывают, 
что с помощью данной теории нельзя объяснить появ-
ление жизни на Земле и происхождение из одних видов 
других и тем более человека. Но, несмотря на это, данной 
теории до сих пор отводится главенствующая роль не 
только в биологии, но и в других областях знаний, и она 

является краеугольным камнем многих научных теорий. 
Современная постнеклассическая наука требует нового 
мышления и новых парадигм теорий, объясняющих появ-
ление жизни на Земле и человека. Альтернативами Дар-
винизму могут стать активно развивающиеся в настоящее 
время в науке коэволюционизм, новая модель эволюции 
«разумный замысел» Михаила Бермана и его соратников 
и креационизм.
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Базисные элементы формирования гражданского общества  
как исторической категории

Иванова Л.А., соискатель
Сибирский федеральный университет

Понятия «общество» и «гражданское общество» не 
тождественны. Человеческое общество, как из-

вестно, появилось давно, но оно не всегда было граждан-
ским. Сам термин «гражданское общество» стал употреб-
ляться примерно в XVIII в., хотя понимание гражданского 
общества, его отделение от государства, относят ко вре-
менам Древней Греции (древние мыслители различали, 
но не противопоставляли государство и гражданское об-
щество). Историческим прообразом гражданского обще-
ства был античный полис, сменившийся в Средневековье 
вольным городом – коммуной и средневековым цехом. 
Это была корпоративная форма бытия гражданского об-
щества в истории [1, с. 42–46].

В течение долгого времени выражение «гражданское 
общество» отождествлялось именно с государством. раз-
личия между общественными и государственными ин-
ститутами, и сама концепция гражданского общества 
«вызрела» в лоне протолиберальной и либеральной идео-

логии Нового времени со становлением идеи о свободе 
личности как гражданина, независимого от политического 
государства. Первичные формы представлений о граж-
данском обществе относятся к разведению понятий граж-
данского и естественного состояний (Т.Гоббс, Д.Локк и 
др.), гражданской и политической свободы (Дж.Пристли), 
общества и государства (Гегель, Т.Пейн). При этом под 
гражданским обществом понималась независимая от госу-
дарства особая сфера жизни общества, которая включает 
в себя экономические, семейные, этнические, культурные 
и иные отношения, кроме политических. В истории воп-
роса гражданское общество соотносилось с такими фор-
мами организации общественной жизни как государство 
и семья, а также с различными сферами и уровнями регу-
ляции жизни общества: экономикой, политикой, правом, 
моралью и нравственностью. Это соотношение рассмат-
ривалось по объему, по функциям и по оценке роли граж-
данского общества.
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По объему гражданское общество или включает в себя 
все, кроме государства (Маркс), или не включает в себя 
семью (Гегель), или в разной степени, как правило, четко 
не определяемой, захватывает тот уровень политических 
и экономических отношений, который не регулируется 
государством. Некоторые исследователи не ограничива-
ются указанием на социальный характер сферы граждан-
ского общества и рассматривают его с позиций его ду-
ховно-душевных оснований. Так поступают, например, 
Гегель и многие представители русской философии. Его 
суть выражена в одном из важных понятий русской фи-
лософии – в понятии соборности, т.е. о сочетании сво-
боды и единства группы личностей, объединенных общей 
любовью к тем же самым абсолютным ценностям» [2, с. 
238–259].

Функции гражданского общества видят либо в том, что 
оно является реальным фундаментом для появления той 
или иной формы государства (Маркс), либо в опосредо-
вании перехода от семьи к государству, понимаемых как 
ступени духовного в своей основе развития (Гегель), либо 
в том, что оно является противовесом государству (Локк, 
руссо) или же, напротив, ареной упорядочения со сто-
роны последнего (Гоббс) [3, с. 103–123]. роль граждан-
ского общества может оцениваться как абсолютно поло-
жительная, что ведет к отрицанию или, по крайней мере, к 
умалению роли государства. Напротив, другие мыслители 
видят в гражданском обществе несовершенное состояние 
человеческого бытия, нуждающееся в жесткой руке Ле-
виафана-государства (Гоббс). Наконец, третьи усматри-
вают в нем необходимый, но недостаточный (Гегель) или 
исторически преходящий (Маркс) этап общественного 
развития.

Наши современные авторы подчеркивают сдержива-
ющую роль гражданского общества по отношению к то-
талитарным тенденциям государства. Гражданское обще-
ство характеризует общественную жизнь в целом после 
перехода от земледельческой к промышленной цивили-
зации с точки зрения соотношения части и целого, обще-
ства и личности, а равно и между самими личностями в 
рамках общества. Это находит свое отражение в том, что 
ослабевает пресс общего интереса над интересами инди-
видов и расширяются рамки социальной свободы чело-
века. В этот период неотъемлемые естественные права 
человека получают свою реализацию, а социальные зна-
чительно расширяют свои масштабы [4, с. 321]. ранее в 
обществе господствовало сословное неравенство и со-
словные привилегии, причем подавляющая часть обще-
ства была лишена избирательных прав. На новом этапе в 
условиях гражданского общества сословное неравенство 
и привилегии ликвидируются, избирательное право полу-
чают и неимущие слои, в результате, так или иначе, ста-
новятся равными перед законом. И, наконец, в условиях 
гражданского общества принципиальным образом меня-
ется положение человеческой личности на примере не-
допустимости отношения раб-господин, когда последний 
имел право и убить своего крепостного. Одним словом, 

до утверждения гражданского общества права человека 
и гражданина попирались. В новых условиях могут огра-
ничиваться и попираться права человека как личности, 
но не как индивида, т.е. это все более полная реализация 
прав человека. Таким образом, гражданское общество – 
это некий всеобщий институт, возникший на основе более 
высокой ступени адекватности социальных условий при-
роде человека и гражданина.

Проблеме гражданского общества в отечественной 
литературе не уделялось до последнего времени долж-
ного внимания. Это обусловлено не только тем, что ука-
занный институт в условиях командно-административной 
системы не мог получить всестороннего развития, но и 
потому, что общество, государство и т.д. рассматривались 
лишь в плане естественных отношений, неотъемлемых 
свойств индивида, а также преимущественно с позиций 
материально-производственной деятельности, тогда как 
гражданское общество – продукт соотношения и взаимо-
действия между социальными и природными компонен-
тами в рамках всей общественной жизни. Современное 
понимание гражданского общества сложилось в период 
возникновения и развития буржуазных общественных от-
ношений. Но если подходить к гражданскому обществу 
не с формационной точки зрения, а цивилизационной, 
то буржуазное общество отнюдь не тождественно граж-
данскому, а его учреждения – лишь один из типов граж-
данского общества, возникшего в рамках промышленной 
цивилизации. Гражданское общество – это категория ци-
вилизационная, а не только и даже не столько формаци-
онная [5, с. 328]. Дело в том, что оно отражает состояние 
человеческого потенциала, его тенденции развития, в то 
время как общественно-экономическая формация харак-
теризует состояние социально-производственных ком-
понентов общественной жизни, т.е. уровень производи-
тельных сил, характер экономического базиса и т.д. Из 
этого следует, что гражданское общество отражает обще-
цивилизационные ценности, обусловленные степенью со-
ответствия различных компонентов общественной жизни. 
И лишь потому, что оно реализовалось впервые в рамках 
капиталистического строя, его и отождествляют с этой 
формацией.

Понятие гражданского общества многоаспектно и 
подходы к его трактовке неодинаковы [6, с. 438]. В на-
стоящее время различают два подхода. Первый основы-
вается на противопоставлении гражданского общества и 
государства и, следовательно, противопоставления поли-
тических и неполитических отношений. Второй подход не 
исключает политические институты и отношения из сферы 
действия гражданского общества и рассматривает его как 
совокупность всех видов общественных отношений, в том 
числе и политических, в рамках которых удовлетворяются 
многообразные потребности и интересы индивидов и их 
групп, адекватные достигнутому уровню общественного 
развития [7, с. 439]. Государственная форма организации 
общества возникает на достаточно поздних ступенях раз-
вития человеческого сообщества.
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Важнейшим психологическим постулатом является 
признание того, что индивидуальное сознание и личность 
возникают в ходе и в ответ на усложнение совместных 
коллективных форм деятельности, опосредующих взаи-
модействие людей между собой. Государственная и не го-
сударственная форма организации взаимодействия людей 
имеет одни и те же общие корни – необходимость органи-
зовывать, регулировать, управлять коллективными фор-
мами деятельности людей и способами включения ин-
дивидов в эту совместную деятельность. Утверждение 
промышленной цивилизации, кроме изменения форм 
частной собственности и появления демократии, сопро-
вождалось формированием гражданского общества и 
правового государства. В процессе демократизации об-
щественной жизни происходит переход от свободы вы-
бора в области естественных отношений (например, отно-
шения полов) к свободе выбора в области экономической 
жизни (утверждение эквивалентного обмена), в поли-
тической (свободные выборы), в идеологической сфере 
(плюрализм мнений).

Проблеме гражданского общества уделяли внимание 
многие западные ученые, как в средние века, так и в 
наше время. И. Кант определял гражданское общество 
как правовое состояние, основанное на следующих апри-
орных принципах: 1) свободе члена общества как чело-
века; 2) равенстве его с другими как подданного; 3) само-
стоятельности члена общества как гражданина. Сегодня, 
одни авторы видят в нем систему внегосударственных об-
щественных отношений и институтов, гарантирующих че-
ловеку реализацию его естественных и социальных прав 
(А.П. Кочетков), другие, например, Ж.Т. Тощенко оп-
ределяет гражданское общество как «совокупность со-
ответствующим образом организованных, исторически 
сложившихся форм совместной жизнедеятельности, оп-
ределенных общечеловеческих ценностей, которыми ру-
ководствуются люди во всех сферах жизни – экономи-
ческой, социальной, политической и духовной». И, тем не 
менее, убедительного ответа на вопрос о сущности граж-
данского общества до сих пор не найдено. Существует ли 
гражданское общество на современном этапе? Нередко 
его уподобляют воздушному замку, которое вообще от-
сутствует в современном обществе.

По нашему мнению, гражданское общество в ос-
новном существует в большинстве стран Запада. Однако, 
поскольку «чистых» явлений не бывает ни в природе, ни в 
обществе, то его принципы нарушаются, что и дает осно-
вание многим ученым утверждать об отсутствии его в сов-
ременном мире. Таким образом, гражданское общество – 
скорее историческая категория, пути, формирования 
которого связаны с характером развития самого обще-
ства в тех или иных регионах, и в частности от его экс-
тенсивного или интенсивного развития. Поэтому было бы 
неправомерно отождествлять его с подлинно свободным 
обществом, которое утвердится лишь в условиях будущих 
социально-справедливых порядков. С другой стороны, 
гражданское общество – такое общество, где преодоле-
вается конфликт между общими и частными интересами, 
социальными и естественными отношениями, хотя и со-
храняется несоответствие между ними. Можно предпо-
ложить, что в современных условиях государство и граж-
данское общество тесно сотрудничают, но существуют 
пределы вмешательства государства в частную жизнь, что, 
например, выражается в неправомерности государством 
детально регламентировать жизнь гражданского обще-
ства. Главное действующее лицо гражданского общества 

– человек. Человек как личность – это индивид, имеющий 
определенную обусловленную (в том числе исторически) 
систему потребностей, интересов и ценностей, а также 
возможностей: реализация данной системы и превращает 
человека в главного участника общественного развития, 
члена гражданского общества [8, с. 154]. Сквозь призму 
гражданского общества личность и создаваемые добро-
вольные объединения рассматриваются как самостоя-
тельный источник влияния в социуме, противоположный 
государству и конкурирующий с ним. Фундаментальное 
противопоставление государства и гражданского обще-
ства образуется в параметрах бинарных отношений «при-
нуждение–свобода», «патронаж–самодеятельность», 
«контроль–самоконтроль». Многогранный характер от-
ношений гражданского общества с государством прояв-
ляется во всех сферах социальной жизни; политика и эко-
номика, право и мораль, экология и культура составляют 
равноправные социальные пространства, в которых раз-
виваются связи общественности с институтами власти.
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Религиозное решение проблемы свободы человека в философии С.Л. Франка
Нестеров А.В., аспирант

Шуйский государственный педагогический университет

Семен Людвигович Франк (1877–1950) – крупнейший 
представитель русской философии ХХ столетия. В ре-

шении этических проблем, в том числе и проблемы сво-
боды воли, он отходит от чистой философии и примыкает 
к области богословия. Мыслитель был убежден в глу-
бокой внутренней связи человека и Бога. Данная мысль 
является основанием, фундаментом его учения.

Каким образом человек обнаруживает Бога, и где про-
исходит встреча личности с высшей реальностью? Фи-
лософ убежден, что эта встреча происходит благодаря 
свободе человека и в свободе человека: «Через момент 
свободы как раз и совершается трансрациональное слияние, 
или сплетение, трансцендентного и имманентного начала. 
Свобода есть последняя спонтанная глубина человеческой 
личности и есть, поэтому та единственная точка человечес-
кого бытия, в которой возможна непосредственная связь че-
ловеческого с божественным» [2, С. 312].

Если свобода – это «глубина человеческой личности», 
то реализация свободы – это самореализация человека. В 
свободном акте личность обнаруживает себя. И напротив: 
только мое поведение, то есть поведение мотивированное 
мной, является свободным. Только такое поведение 
может быть нравственным и добрым: «самоосущест-
вление человека есть <…> осуществление последней, бо-
госродной и богослитной глубины человека; оно не только 
правомерно, т. е. не может быть греховным; оно есть вы-
сшая и единственно праведная цель человеческой жизни» 
[3, С. 359].

Свобода воли есть не только условие нравственного 
поведения. По глубокому убеждению философа, несво-
бодное поведение вообще не имеет смысла. Жизнь обре-
тает смысл только благодаря свободе человека: «мини-
мальное условие возможности достижения смысла жизни 
есть свобода; только будучи свободными, мы можем 
действовать «осмысленно», стремиться к разумной цели, 
искать полноты удовлетворенности; все необходимое под-
чинено слепым силам необходимости, действует слепо, 
как камень, притягиваемый землею при своем падении» 
[4, С. 57].

Однако, несмотря на огромное положительное зна-
чение свободы, в ней сокрыто также много потенциаль-
ного зла, которое может стать актуальным через грехо-
вную деятельность человека. Грех, по мнению Франка, не 
просто акт противления Богу, грех – это саморазрушение 
человека и потеря своей воли: «грех не только не есть са-
моосуществление человека; будучи изменой Богу, он есть 
и измена нашей подлинной самости, нашей самостоятель-
ности, которая сама есть выражение нашей богосрод-
ности и укорененности в Боге» [3, С. 359].

На данное замечание могут возразить, что существует 
и умышленное зло. Философ отвергает такое видение 

проблемы, ибо умышленное действие есть следствие са-
мовыражения, оно исходит из глубин моего «Я», из моей 
свободы. Зло же разрушает мое «Я», следовательно, и 
мою свободу, как коренящуюся в «Я». Поэтому «умыш-
ленное хотение зла есть свидетельство отсутствия сво-
боды как самоопределения» [3, С. 360].

Как же совместить грех с ответственностью, ибо если 
греховное поведение человека несвободно, то, значит, не 
может быть и ответственно? «разрешение указанной ан-
тиномии требует, очевидно, признания, что свобода есть 
многозначное понятие, т. е. что кроме той подлинной 
свободы, которую мы усмотрели в самоосуществлении 
человека как богосродного и богослитного существа, че-
ловек обладает еще какой-то иной свободой, которая 
совместима с его несвободой или вырождается в нее» [3, 
С. 361].

Франк пишет, что после грехопадения человек ли-
шился подлинной свободы, но у него осталась свобода 
нравственного суждения о своих действиях, поэтому, бу-
дучи фактически бессильным не грешить, он все же со-
знает свою ответственность за грех.

Бессилие человека перед грехом объясняется еще и 
тем, что страсти «обманывают» человека, представляя 
себя как благо: ««Все наши страсти и сильнейшие вле-
чения обманчиво выдают себя за что-то абсолютно 
важное и драгоценное для нас, сулят нам радость и успо-
коение, если мы добьемся их удовлетворения, и все потом, 
задним числом, когда уже поздно исправить ошибку, об-
наруживают свою иллюзорность, ложность своего притя-
зания исчерпать собою глубочайшее стремление нашего 
существа и дать, через свое удовлетворение, полноту и 
прочность нашему бытию» [4, С. 58].

Но, несмотря на бедственное положение личности, 
все же остается выход из сложившейся ситуации. Франк 
видит его в обращении к Богу, ибо «Бог есть сущая сво-
бода» [3, С. 364]. Следовательно, Он есть источник сво-
боды и для человека. разрывая с Богом, человек оста-
ется один на один с хаосом своих страстей, теряет свое 
глубинное «Я», начинает жить не своей жизнью. «Как 
только ослабляется или парализуется связь центральной 
инстанции душевной жизни – личности – с первоис-
точником реальности, с Богом, – другими словами, как 
только замыкается личная глубина человеческого само-
бытия, – напор внутреннего духовного динамизма проры-
вает преграды, отделяющие внутреннее самобытие чело-
века от реальности как стихии чистой потенциальности и 
безмерные, бесформенные силы этой стихии вливаются 
в человеческую душу, овладевают ею и как бы затопляют 
ее». [3, С. 364].

Обращение к Богу должно сопровождаться измене-
нием своей жизни. Человеку, желающему обрести под-
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линную свободу, необходимо встать на путь аскетизма. 
Свободное самоопределение, таким образом, есть са-
мопреодоление, ибо подлинная свобода прямо противо-
положна анархическому своеволию. Поэтому «самоог-
раничение, – пишет Франк, – есть условие подлинной 
свободы личности» [3, С. 367].

Только глубокая религиозность, отмеченная насто-
ящим аскетизмом, открывает человеку подлинную его 
свободу. Неверие в Бога не только ведет к духовному 
рабству, но и обнаруживает свою полную несостоятель-
ность в обнаружении истинного смысла человеческой 
жизни: «Франк говорит о живой вере. <…> Мертвая вера 
уничтожает смысл бытия, живая, свободная и готовая к 
подвигу вера – осуществляет его» [1].

Семен Франк был не просто религиозным теоретиком, 
для него вера была условием подлинной жизни. Бог в его 
философии занимает важнейшее место. А так как связь 
Бога и человека осуществляется благодаря свободе, то 
данная тема не могла выпасть из поля зрения мыслителя.

Через свободу происходит самореализация личности, 
самообнаружение «Я». Вне свободы – нет и не может 
быть смысла жизни. Однако после грехопадения человек 
утратил подлинную свободу, но у него сохранилось нравс-
твенное чувство, поэтому он, несмотря на свою зависи-
мость от греха, может оценивать свои поступки. Полное 
освобождение возможно только через глубокую веру и ас-
кетическую жизнь, в которой нет места своеволию, явля-
ющемуся противоположностью подлинной свободы.
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«Поворот к опыту»: метод познания истории  
в концепции «интеллектуального эмпиризма» Ф. Р. Анкерсмита

Суворов Г.В., аспирант
Вятский государственный гуманитарный университет

В рамках неклассической научной парадигмы, особенно 
в связи с развитием постмодернистской теории, на-

блюдается постепенный переход от проблем языка к про-
блеме опытного знания. Методологический плюрализм 
современной науки стал предполагать возможность су-
ществования самых различных исторических текстов, 
разных стилей написания и интерпретации истории. Так, 
голландский философ и историк Ф.р.Анкерсмит предла-
гает оригинальную концепцию понимания методологии 
исторического познания в контексте понятия художес-
твенно-исторического опыта. Эмпирический характер 
исторического знания, как и любой гуманитарной дис-
циплины, всегда вызывает серьёзные теоретические дис-
куссии, порождает новые текстуальные и идеалистические 
концепции. Поэтому основную проблему исторического 
знания можно свести к трактовке эмпирического опыта, 
который открывает историку доступ к прошедшей и несу-
ществующей реальности, связывая настоящее и прошлое 
в единое концептуальное целое.

Как известно, дистанция между прошлым и насто-
ящим всегда воспринималась как некое интеллектуальное 
препятствие, преодолеть, которое можно используя раз-

личные исследовательские методы. Так неокантианцами 
был предложен метод соотнесения к ценностям (Г. рик-
керт), а В. Дильтей применил метод «понимания» истори-
ческой действительности, в котором внутренний опыт ис-
следователя воссоздаёт смыслы прошлого времени.

Таким образом, на этапе становления и развития клас-
сической науки, в гуманитарных исследованиях стала гос-
подствовать понимающая (интерпретационная) пара-
дигма. Её сторонники – представители герменевтики, 
философии жизни, постструктуралисты (В. Дильтей, 
Г. Зиммель, М. Вебер, Х.-Г. Гадамер, р. Барт) сосредото-
чили внимание не просто на исследовании деятельных сил 
истории, а на методологии их познания. Именно герменев-
тика и феноменология, а вслед за ними и аналитическая 
философия, сконцентрировала свой познавательный по-
тенциал на поисках удовлетворительной концепции ис-
торического объяснения, на логическом исследовании 
структуры нарратива и нарративных предложений. Таким 
образом, историческая методология постепенно стала сво-
диться к анализу конкретно-исторических обычаев сло-
воупотребления, к логическому исследованию структуры 
языка, используемого в исторической науке. Лингвисти-

Философия



225Март, 2011  г.  .  Том I  .  № 3 (26)  .  «Молодой учёный»

ческий поворот исходит из убеждения, что, поскольку мир 
дан нам только в языке и благодаря языку, наши репре-
зентации, несмотря на их кажущуюся порой объектив-
ность, не репрезентируют ничего, кроме породивших их 
языковых механизмов. Исследованию подверглись весьма 
разнообразные языковые механизмы – от глубинных тро-
пологических структур исторического дискурса до «регу-
лятивных метафор среднего уровня» и более или менее 
поверхностных стилистических эффектов» [1, 11].

По мнению Ф.р. Анкерсмита, «лингвистический 
трансцендентализм», то есть внимание исследователей 
к проблеме философии языка не только не способствует 
пониманию смысла деятельности историка, но и затруд-
няет выявление факта существования исторического по-
вествования. Положение о том, что соприкосновение с 
реальностью возможно только через язык, по мысли Ф.р. 
Анкерсмита, делает большинство современных фило-
софов совершенно невосприимчивыми к тем проблемам, 
с которыми имеет дело историк, ищущий доступ к миру 
прошлого. Учёный утверждает, что нарративная связ-
ность может гарантировать наиболее лёгкий доступ к 
прошлому, но она скрывает аутентичность нашего опыта 
прошлого. То, что освоено и исполнено с помощью нар-
ратива, уже более не дает доступа к историческому опыту 
[2]. рассмотрение истории как нарратива или текста, при-
влекательное в качестве отвлеченной теоретико-позна-
вательной концепции, оказывается совершенно неубеди-
тельным, как только мы пытаемся соотнести её с тем, чем 
на самом деле занят историк. Ведь если бы прошлое было 
полностью идентично рассказу о нем, а смысл и целост-
ность его целиком растворялись в языковой репрезен-
тации, то мы никогда не ощутили бы непреодолимой дис-
танции между прошлым и настоящим временем. А именно 
эта дистанция и является принципиальной предпосылкой 
всякого исторического текста. Если бы прошлое сущест-
вовало для нас только как рассказанное, не была бы столь 
настоятельной потребность вновь и вновь возобновлять 
рассказ. Таким образом, само существование историчес-
кого письма ясно свидетельствует о том, что истоком вся-
кого рассказа о прошлом является что-то, не имеющее 
ничего общего с языком, некий опыт реального соприкос-
новения с ним. Чтобы приблизиться к пониманию того, 
что это за опыт, нужно, как выражается Ф.р. Анкерсмит, 
«безжалостно избавиться от всех бесполезных и обре-
менительных продуктов трансценденталистской бюрок-
ратии» и «распахнуть окно этой душной и тесной комнаты, 
в которой мы жили последние пятьдесят лет», чтобы вдох-
нуть «свежий воздух внешнего мира» [3, 160]. Ф.р. Ан-
керсмит отмечает, что историк может «совершить побег 
из «тюрьмы языка» и уклониться от того определяющего 
влияния, которое оказывает язык на наши концепции про-
шлого, историк может вступать в реальные, подлинные, а 
значит и «опытные» отношение с прошлым, т.е. в отно-
шения, которые не замутнены историографической тра-
дицией, дисциплинарными допущениями или лингвисти-
ческими структурами».

Сложность понимания истории состоит в том, что когда 
историку требуется открыть нечто новое в прошлом, то 
он должен «растворить» объективное прошлое до неоп-
ределённого состояния, а т.к. прошлое распадается на 
фрагменты, то возникает необходимость «закрепить» по-
ложение субъекта. В качестве эффективного средства 
закрепления субъекта, и основного источника для по-
нимания прошлого, Анкерсмит предлагает считать эм-
пирический опыт. В этой стратегии он по сути дела воз-
вращается к традициям американского прагматизма, в 
частности, к философии Дж. Дьюи, где опыт является ис-
ходным и конечным критерием истины, предшествуя ка-
тегориям субъекта и объекта. Сам Анкерсмит определяет 
свои взгляды на историческое прошлое как концепцию 
«интеллектуального эмпиризма». Он особо подчёркивает 
то, что «существует такая вещь как «интеллектуальный 
опыт», в котором наш разум не хуже, чем наши глаза, уши, 
пальцы, может работать как вместилище опыта» [3, 27].

Следует особо отметить, что в исторической науке от-
ношения между субъектом и опытом несколько отлича-
ются от традиционного отношения между субъектом и 
опытом в других науках. В естественных науках опыт яв-
ляется средством познания внешнего мира, в истори-
ческой науке – опыт рассматривается как проводник в 
мир, и в жизнь человека. Классически подразумевается 
непосредственное разделение опыта и сознательного ана-
лиза его результатов, опыт как будто отделен от разума 
и является «сырым» материалом для работы разума. Од-
нако в исторической науке разум способен участвовать в 
опыте, даже в том случае, когда не связан с чувственным 
опытом. Анкерсмит полагает, что если «в естественных 
науках опыт прочно привязан к субъекту или к объекту, то 
в истории он может свободно путешествовать между ними 
и располагать субъекта и объект там, где ему нравится. В 
истории чрезвычайно трудно указать, где заканчивается 
субъект и где начинается объект, и наоборот. Здесь между 
ними всегда существует определенная континуальность, 
так что невозможно определить, что чему конкретно при-
надлежит. ...можете ли вы сказать, где наше прошлое 
«заканчивается» и где «начинаемся» мы сами?» [3, 318].

Налицо явный методологический поворот к широкой 
концепции сознания. Ели схематично представить себе 
взаимосвязь таких базовых понятий, как язык, сознание 
и опыт, то мы можем показать, что опыт сначала форми-
рует первичную форму сознания, и уже потом репрезен-
тируется в языке.

В своей работе «Возвышенный исторический опыт» 
Анкерсмит выстраивает оригинальную концепцию пони-
мания исторической действительности через анализ форм 
эмпирического сознания. Он выделяет три вида истори-
ческого опыта: объективный исторический опыт, субъ-
ективный и возвышенный. Объективный исторический 
опыт характеризуется тем, как люди прошлого, которые 
и являются объектом исторического исследования, сами 
воспринимали свой мир. Примером выступают сводки из 
газет и информационных источников, анализ ситуации 
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участником или очевидцем событий. Субъективный исто-
рический опыт – это слияние прошлого и настоящего. В 
качестве примера берётся описание Й. Хёйзингой истори-
ческого ощущения, который является одним из вариантов 
экстазиса (ekstasis), и может возникать от некоторого ми-
молетного соприкосновения с элементом прошлого: от-
рывком из письма, гравюрой или музыкальным произ-
ведением прошлого. Й. Хёйзинга здесь не подчеркивает 
наличие каких-то мыслительных процессов, это ощу-
щение появляется до осознанной рефлексии историка. В 
субъективном историческом опыте прошлое раскрыва-
ется исследователю как реальное в переживании, родс-
твенном эстетическому, являясь определённым «вторже-
нием из прошлого» в сознание исследователя. Этот вид 
исторического опыта «следует располагать, прежде всего, 
там, где прошлое уже не зависит от настоящего: случа-
ется так, что историк исследует прошлое, и вдруг, словно 
бы ниоткуда, возникает неожиданное слияние прошлого 
и настоящего, как объятия ромео и Джульетты» [3, 385].

Основное внимание Анкерсмит центрирует на по-
нятии «возвышенного» исторического опыта. Под ним 
он понимает союз объективного и субъективного опыта, 
представленного в художественных формах искусства. 
Возвышенный исторический опыт уже не является пере-
живанием дистанции между прошлым и настоящим и не 
предполагает обязательного её наличия, однако прошлое 
обретает бытие лишь благодаря историческому опыту 
и через его посредство. Возвышенный опыт представ-
ляет собой радикальный вариант разновидности субъек-
тивного исторического опыта, в нём прошлое обретает 
бытие лишь благодаря историческому опыту и через его 
посредство, таков опыт обособления прошлого от насто-
ящего. [3, 368].

Данный вид опыта движется в как бы обратном направ-
лении – от настоящего к прошлому, которое не столько 
обретается, сколько создается переживанием разрыва и 
забвения, обретения новой идентичности. «Возвышенный 
исторический опыт есть опыт обособления прошлого от 
настоящего. Прошлое рождается из травматического 
опыта историка, вступающего в новый мир и сознающего 
бесповоротную утрату прежнего мира» [3, 368]. Обнов-
ляясь и отделяясь от прошлого, мы впервые видим его 
здесь в качестве такового и становимся способными при-
дать ему смысл. Именно из этого глубоко мучительного 
опыта самообновления, понуждающего одновременно за-
быть и припомнить, черпают вдохновение по-настоящему 
великие историки, и именно ему историописание обязано 
своими важнейшими достижениями. Анкерсмит, по-ви-
димому, вполне сознает, что соединить обе перспективы 
довольно трудно, а потому все время колеблется между 
эстетическим и экзистенциально-религиозным понима-
нием исторического опыта, – в перспективе склоняясь 
все же на сторону его эстетизации. Красноречивым сим-
птомом этих колебаний является тот факт, что он ставит 
в центр своей концепции возвышенное – категорию, ко-
торая, как известно, служит своеобразным «шарниром» 

между эстетикой и этикой, но при этом всячески стре-
мится минимизировать этическое измерение. В понятии 
возвышенного главным для Анкерсмита является чисто 
аффективная, психологическая составляющая, парадок-
сальное единство боли и наслаждения, в то время как ос-
новной структурный момент, а именно обретение личной 
идентичности через удостоверение принципиальной не-
соизмеримости возвышенного с любым индивидуальным 
переживанием, для него не представляет никакого инте-
реса.

В чём же состоит специфика метода исторического 
опыта по Ф.р. Анкерсмиту? Прежде всего, отметим, что 
выраженное им понимание эстетического и историчес-
кого опыта противоречит эмпиристским концепциям 
опыта. Особенностью эстетического и исторического 
опыта мы обычно считаем непосредственность и прямоту, 
но если обратить внимание на тезис о нагруженности те-
ории эмпирическими фактами, то следует отметить, что 
научные теории лишают опыт непосредственности и пря-
моты. Иначе говоря, опыт оказывается опосредованным 
теоретическими основаниями. Анкерсмит указывает, что в 
классической системе «субъект – его восприятие мира – 
объект, воспринимаемый субъектом», главное значение 
отводится именно субъекту и объекту. Опыт играет роль 
«момента перехода». Однако под другим углом зрения 
этот «момент перехода» между ученым и прошлым и яв-
ляется местом рождения исторического описания.

Ф.р. Анкерсмит отмечает широкие возможности при-
менения самых разных произведений искусства в разра-
ботке метода исторического познания. Здесь он обраща-
ется к проблеме понимания произведений искусств, как 
экзистенциального метода представления исторического 
прошлого. Мы не будем подробно останавливаться на 
увлекательном историко-культурологическом исследо-
вании, которое провёл Ф.р. Анкерсмит, анализируя ита-
льянскую живопись эпохи барокко. Отметим, что в данном 
анализе концепция автора о триаде эмпирического опыта, 
и о слиянии объективного и субъективного опыта про-
шлого в «возвышенный исторический опыт», подтверж-
дается конкретными примерами и выглядит стройной на-
учной теорией.

Интересно отметить, что схожие взгляды на пони-
мание прошлого высказывал в своё время испанский фи-
лософ и теоретик культуры Х. Ортега-и-Гассет. В своей 
работе «Дегуманизации искусства», обращая внимание 
на феномен нового искусства, он указывал: «Чтобы ви-
деть предмет, нужно известным образом приспособить 
наш зрительный аппарат. Если зрительная настройка не-
адекватна предмету, мы не увидим его или увидим рас-
плывчатым. Пусть читатель вообразит, что в настоящий 
момент мы смотрим в сад через оконное стекло. Глаза 
наши должны приспособиться таким образом, чтобы зри-
тельный луч прошел через стекло, не задерживаясь на 
нем, и остановился на цветах и листьях. Поскольку наш 
предмет – это сад и зрительный луч устремлен к нему, мы 
не увидим стекла, пройдя взглядом сквозь него. Чем чище 
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стекло, тем менее оно заметно. Но, сделав усилие, мы 
сможем отвлечься от сада и перевести взгляд на стекло. 
Сад исчезнет из поля зрения, и единственное, что остается 
от него, – это расплывчатые цветные пятна, которые ка-
жутся нанесенными на стекло. Стало быть, видеть сад и 
видеть оконное стекло – это две несовместные операции: 
они исключают друг друга и требуют различной зрительной 
аккомодации» [4, 186]. С точки зрения испанского фи-
лософа, отличительной особенностью нового искусства 
(т.е. искусства, которое не перестает быть трудным для 
восприятия, непривычным) является перенос внимания 
с традиционного объекта искусства (который является 
«традиционным» лишь в силу многовекового приспособ-
ления зрения зрителя именно к «такому» способу быть 
«предметом») на новый, прежде остававшийся невос-
требованным. И далее: «...Большинство людей не может 
приспособить свое зрение так, чтобы, имея перед собой 
сад, увидеть стекло, то есть ту прозрачность, которая и со-
ставляет произведение искусства: вместо этого люди про-
ходят мимо – или сквозь – не задерживаясь, предпочитая 
со своей страстью ухватиться за человеческую реальность, 
которая трепещет в произведении. Если им предложат ос-
тавить свою добычу и обратить внимание на само произ-
ведение искусства, они скажут, что не видят там ничего, 
поскольку и в самом деле не видят столь привычного им 
человеческого материала – ведь перед ними чистая худо-
жественность, чистая потенция» [4, 202].

Аналогичный экзистенциально-психологической 
приём применяет Анкерсмит в своём исследовании. Под-
робно анализируя гравюру Ф.Гварди «Аркада с фонарем», 
он находит в ней отражение общественной жизни Венеции 
середины XVIII века. Учёный считает, что «настроение» 
картины способно воздействовать на нас более непос-
редственно и интенсивно, нежели то, что мы реально её 
видим [3, 380]. Исследуя формальные, структурные и се-
мантические компоненты картины, автор приходит к вы-
воду о том, что даже неискушенный в искусствоведческих 
вопросах человек может увидеть мотивы скуки, попытки 
её преодоления, а также театральности, которые были ха-
рактерны для жизни того времени. «Каприччо Гварди, где 
Пульчинеллы (герои итальянской комедии дель арте) 
одновременно символизируют скуку и попытки её преодо-
леть, переносят нас в самое сердце общественной жизни 
XVIII века со свойственной ей завороженностью мета-
форой theatrum mundi и с неизбежной скукой от сущес-
твования, созвучного этой метафоре» [3, 380]. Нет сом-
нений, что Анкерсмит, подробно рассматривая данное 
произведение, ставил перед собой задачу прояснить, что 
функции исторического опыта заключаются в том, чтобы 
увидеть подлинную историческую картину событий, ко-
торая может скрываться за «стеной» контекстов. Именно 
произведения искусства способны эффективно пробуж-
дать исторический опыт и могут служить лучшим провод-
ником его понимания [3, 427].

Таким образом, согласно Анкерсмиту, мы способны пе-
реживать прошлое в той мере насколько способны пере-

живать произведение старого искусства, данные нам в вос-
приятии. Автор не относит вопрос об истине к результату 
исторического опыта, т.к. опыт может являться «провод-
ником» истины. При этом восприятие исторического про-
шлого выводится у него из действительной психической 
или ментальной жизни человека, своим происхождением 
это восприятие обязано чувству ностальгии. В своих рас-
суждениях Анкерсмит выделяет «чувственную» модаль-
ность исторического опыта. Если вспомнить высказы-
вание М. Хайдеггера о возможности «фундаментального 
настроения философствования», то позиция голланд-
ского исследователя может быть представлена как «фун-
даментальное настроение истории». Вызванное отчужде-
нием от привычной и понятной реальности, оно рождает у 
человека сильное желание вернуться в свои лучшие вре-
мена, отсюда рождаются экзистенциальные чувства про-
реживания тоски и скуки от эмпирического наблюдения 
произведений искусств. Однако эти желания так же не-
возможно исполнить, как нельзя примириться с новым 
порядком вещей. В результате, в своей наиболее острой 
форме, ностальгия представляет собой такое восприятие 
действительности, в котором прошлое и настоящее, бла-
годаря их конфликту, присутствуют вместе, неразрывно 
друг от друга. Как указывает Анкерсмит, предметом ис-
торического опыта является не столько само прошлое, 
сколько различие между прошлым и настоящим. Другая 
его важная особенность состоит в том, что в отношениях, 
существующих между прошлым и настоящим, доминиру-
ющим является настоящее время. Таким образом, как ни 
парадоксально, но граница, отделяющая его от прошлого, 
проходит внутри самого настоящего.

На наш взгляд, как к достоинствам, так и недостаткам 
рассуждений Анкерсмита о возможности познания исто-
рического прошлого следует отнести перенасыщенность 
и увлечённость психологическими и экзистенциальными 
моментами. Из его рассуждений, с одной стороны, сле-
дует, что познание истории затруднено тем, что, как и в 
любой гуманитарной науке, субъект познания сливается 
с объектом изучаемой реальности, но одновременно это и 
означает, что объективное познание истории невозможно, 
следовательно, ставится под сомнение научный статус ис-
тории как науки.

Ф.р. Анкерсмит не является единственным исследо-
вателем, обратившим внимание на взаимосвязь опыт-
ного знания с феноменом исторического времени. Уже 
на раннем этапе средневековой патристики Аврелий Ав-
густин предложил подобную психологическую концепцию 
трактовки времени и исторического познания, укоренив 
время и опыт в сознании человека. Он указал на невоз-
можность теоретического осмысления истории, исходя из 
недоступности понимания феномена времени. «Говоря 
всё это о времени, я ничего не утверждаю, а только до-
искиваюсь истины и пытаюсь узнать её» [5, 582]. Хрис-
тианский мыслитель отметил несоответствие между ин-
туитивной очевидностью феномена времени и трудностью 
его теоретического осмысления: «…Что такое время? 
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Пока никто меня о том не спрашивает, я понимаю, нис-
колько не затрудняясь; но коль скоро хочу дать ответ об 
этом, я становлюсь совершенно в тупик» [5, 585]. У Ав-
густина время выступает как единство настоящего, про-
шлого и будущего. Но парадокс заключается в том, что 
будущего ещё нет, прошлого уже нет, а настоящее пред-
ставляет собой бесконечно краткое мгновение между 
прошлым и будущим, не обладающее никакой длитель-
ностью. Обсуждая этот парадокс, Августин приходит к 
психологической концепции времени. Он склоняется к 
тому, что прошлое и будущее всё же существуют, но су-
ществуют они в сознании людей, и выделяет три модуса 
сознания, соответствующие трём модусам существования 
времени: ожидание (будущее), созерцание (настоящее) и 
воспоминание (прошлое). Таким образом, Августин был, 
по-видимому, первым, кто обратил внимание на фунда-
ментальную связь времени с жизненным опытом.

Итак, на определенном уровне восприятия действи-
тельности историку приходит понимание о непримиримом 
различии прошлого и настоящего, причём приходит до 
того, как это различие получит своё объяснение, и будет 
считаться следствием каких-то существенных изменений, 
произошедших за определённый промежуток времени. 
Иначе говоря, речь идет о таком восприятии, где прошлое 
и настоящее присутствуют вместе одинаково реально, но 
присутствуют в таком их различии, которое еще не поз-
воляет выносить суждения о своем содержательном ха-
рактере. Следовательно, можно говорить о частичном 
познавательном агностицизме по отношению к истори-
ческому прошлому. Он обусловлен тем, что исторический 
источник существует как бы «сам по себе», а «вопросы» 
ему задает исследователь, следовательно, ценность может 
приобретать даже фальсифицированный источник, ибо 
восприимчивость исторического опыта зависит от лич-
ного опыта учёного.

В определённом аспекте философские взгляды Ф.р. 
Анкерсмита на методологию исторического познания 
можно расценивать как оригинальное продолжение пос-
тмодернистской традиции. Одной из важнейших предпо-
сылок поструктуралистского историографического дис-
курса является признание непрозрачности исторического 
текста как по отношению к описываемому в нем про-
шлому, так и по отношению к намерениям автора этого 
текста. Постулат о прозрачности выдает, по мнению Ф.р. 
Анкерсмита, эпистемологическую наивность модернист-
ской парадигмы истории в целом, неспособность при-
знать, «что» высказывания неотделимо от его «как». И 
даже более того – что «как» и является «что». Новая ис-
ториография исходит из того, что язык, с помощью кото-
рого оформляется всякий исторический документ, так же, 
как и всякий, базирующийся на нем, исторический текст, 
является границей познания [3, 125]. «Границы текста, – 
отмечает Анкерсмит, – оказываются границами истори-
ческой литературы» [6, 9]. В более общем смысле язык 
представляется новой историографии, как и философии, 
на которую она опирается, универсальным полем чело-

веческого познания, за которое субъект не может выйти. 
Основополагающий догмат традиционного подхода в ис-
ториописании, который по существу остается нетронутым 
и в просвещенческой философии истории, и в истори-
цистской модели, воспроизводит фундаментальную осо-
бенность нововременного мышления – неверифициру-
емую убежденность в том, что каждое отдельное событие 
может быть соотнесено с предшествующими событиями 
совершенно определенным образом, иллюстрирующим 
общие принципы [6]. Как справедливо указывал Л. Кар-
савин диалектическое познание истории «требует того, 
чтобы усмотрена была необходимость однозначного вре-
менного соотношения его моментов» Тем самым, субъект 
истории предстаёт не как индивидуальность, а как само 
человечество в своём движении во времени [7, 412]. И 
действительно, в концепции понимания истории Анкерс-
мита субъект и объект познания существуют как содержа-
тельные элементы человеческого сознания.

Концепция «интеллектуального эмпиризма» р.Ф. Ан-
керсмита интересна свом возвращением к понятию опыта, 
хотя анализ данного феномена всё еще находится на 
уровне постановки проблемы. На наш взгляд, опытом ис-
торика предполагает важное измерение субъекта истори-
ческого познания и тех процедур, которые он применяет 
при исследовании прошлого, Как указывал р. Коллингвуд, 
«...мысль историка должна порождаться органическим 
единством его целостного опыта и быть функцией всей его 
личности со всеми ее критическими и теоретическими» [8, 
214].

С данной мыслью солидарен П. рикёр: применение к 
истории понятия «опыт», прочитанное в духе модерна, 
придало истории «всевременный» характер и «новое ан-
тропологическое значение: история есть история чело-
вечества...» [9, 422]. Через чувства и настроения про-
шлое (объект) и настоящее (субъект) сливаются в чистом 
опыте, в опыте лишенном субъекта, – это очевидно, пос-
кольку субъект опыта легко перемещается из прошлого в 
настоящее и наоборот [9, 420]. Между тем, проблема ис-
торического опыта действительно одна из наиболее зна-
чимых в современной историографии. С одной стороны, 
неопределенное с точки зрения своего познавательного 
содержания понятие исторического опыта находит ши-
рокое применение в сфере политической риторики, и «на-
учно-популярной» историософии. Поэтому, по прежнему 
сохраняют свою актуальность оценка Х.-Г. Гадамера: 
«понятие опыта относится, на мой взгляд, как бы парадок-
сально это ни звучало, к числу наименее ясных понятий, 
какими мы располагаем» [10, 409].

На эту неопределённость указывает и Г.И. Зверева. 
Под опытом в историописании понимают или опыт ис-
тории как «выражение связи прошлого, настоящего и 
будущего, определенный результат исторического про-
цесса...», или опыт историка как «важнейшую процедуру 
интеллектуальной работы, где устанавливается опреде-
ленное отношение исследователя к своему предмету» [11, 
104–105].
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Итак, тема субъективного в историческом познании 
является тем связующим звеном, вокруг которого группи-
руются проблемы современного исторического познания. 
Поэтому наряду с анализом структуры и логики высказы-
ваний, содержащихся в историографических работах, объ-
ектом анализа может выступать экзистенциальный опыт 

самого историка и отражение этого опыта в создаваемых 
им произведениях. Концепция Анкерсмита доказывает, что 
произведения искусства могут эффективно пробуждать ис-
торический опыт и служат лучшим проводником его пони-
мания, следовательно, мы способны переживать прошлое 
так, как способны переживать произведение искусства.
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Свобода как характеристика богемной личности
Султанова А.Н., ст.преподаватель

Азовский институт экономики, управления и права – филиал ГоУ ВПо «РГЭУ «РИНХ»

А. Мюрже в своем произведении «Сцены из жизни бо-
гемы» писал о том, что богема – это непременный 

этап в жизни каждого художника, предисловие к академии, 
больнице или к моргу.

Таким образом, богемность – это определенный этап, 
который проходят некоторые люди искусства в молодости, 
когда свобода их внутреннего мира сочетается со сво-
бодой действий.

Искусство для богемы – это самопрезентация, но не 
инвестиция, если это – инвестиция, то исключительно в 
создаваемый образ. В том случае, если дальнейший про-
цесс социализации проходит успешно, богемная личность 
понемногу переоценивает нормы окружающей среды и 
начинает действовать в ожидаемой манере поведения, 
иногда псевдобогемной, иногда вообще отходит от ис-
кусства. Поэтому вряд ли можно говорить о преемствен-
ности, о поколениях в богеме.

Богемная личность мало реагирует на внешние фак-
торы, такие как наличие или отсутствие покровительства, 
сеть распространения, возможности заработка и т. п. Бо-
гема не бунтует активно. В результате любви к творчеству 

может возникнуть настоящий продукт художественного 
творчества. Для богемы процесс художественного твор-
чества так же важен, как и результат, это – возможность 
самовыражения.

В начале своего творческого пути истинный художник 
должен руководствоваться исключительно своими внут-
ренними ощущениями, невозможностью существования 
вне искусства. Начальная мотивация для творчества – 
само творчество, а не материальные ценности. Позже 
многие артисты отказываются от богемного образа жизни 
и стремятся сделать свое творчество доходным, но это 
потом, позже.

Примечательно, что для появления богемы необходимо 
наличие некоторых условий. Например, богема никогда 
не появляется в сельской местности, где человек очень 
зависим от природы и, следовательно, от общества, в ко-
тором живет и которое помогает ему существовать. Пойти 
против общества – значит обречь себя на изгнание из ой-
кумены, а так как в одиночку выжить невозможно, то и 
на гибель. Даже в высокоразвитой Древней Греции обще-
ство, не смогло простить Сократу, в каком-то смысле бо-
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гемной личности, его внутренней свободы, отступления от 
общепринятых норм и презрения к ним и в итоге обрекло 
его на смерть.

Не случайно, согласно теории общественного дого-
вора, люди, создавая государство, сознательно лишились 
некой части собственной свободы в общую пользу, поз-
волив регламентировать некоторые стороны своей жизни 
с целью выжить – в этом теории есть определенный 
смысл. Но затем условия меняются. Постепенно появля-
ются предпосылки к тому, что человек может выжить и 
в относительном одиночестве, отпадает жизненно необхо-
димая доселе потребность существовать в обществе, ко-
торое регламентирует образ жизни каждого и контроли-
рует его. Само общество становится более свободным. 
Это происходит в первую очередь в городах. Кроме того, 
по мере развития средств производства человек получает 
возможность заботиться не только о хлебе насущном и 
трудиться на радость себе и вообще, творить свою судьбу.

Богема – стиль жизни, выраженный не во времяп-
репровождении, а в мироощущении, самореализации, это 
особый тип чувствования, внешний и внутренний мир бо-
гемы сливаются в единое целое.

Свобода творческого процесса богемной личности не 
ограничена ничем: ни мнением обывателей, ни заботой 
о надлежащем положении в системе социальных отно-
шений. Не имеет значения ничего, кроме непрерывного 
самосозидания. «Жить в мире искусства и мерить все 
мерой поэзии» можно назвать манифестом богемы.

Богемный художник мало думает о назначении своего 
творчества, он творит, не умея жить по-другому, это тот 
самый случай, когда целью процесса является, главным 
образом, сам процесс, а не его результат. результат труда 
богемной личности не известен заранее, труд в данном 
случае – жизненная необходимость, средство самореали-
зации и самоидентификации.

Одной из черт, органически присущих богемной лич-
ности, является особый стиль жизни, характеризующийся 
имморализмом и экспериментами (порой чрезвычайно 
рискованными) в области так называемой «пограничной 
нравственности» [1, с. 57].

Богема – это, прежде всего, творчество, иногда вся 
жизнь богемной личности – творчество, но чаще всего 
богема – это определенный жизненный этап в молодости, 
который может случиться в жизни творческого человека.

Богемная личность свободна от страха быть другой, 
от страха оторваться от привычных стереотипов и опра-
виться на поиски неведомого в себе и в мире, она открыта 
для нового опыта. Если смотреть на богему скозь призму 
ницщеанства, то очевидно ее полярность массе как не-
творческому, эстетически и этически несовершенному 
большинству. Однако массовое сознание иногда может 
становиться богемным в том смысле, что богема высту-
пает генератором идей и, таким образом, некоторые идеи 
богемного сознания впоследствии проникают в массовое. 
Функции массовой культуры в конце XIX – начале XX вв. 
изменились вместе с каналами ее передачи: из системы 

средств смысловой адаптации она стала поглотителем и 
заменителем элитарной.

Богемность может уходить постепененно, когда искус-
ство из образа жизни превращается в ремесло, когда ху-
дожник исходит из того, что спрос рождает предложение 
и начинает ориентироваться на этот спрос в своем твор-
честве. Происходит опредмечивание богемы, богема начи-
нает стремиться к наличию материального в первую оче-
редь. Технический прогресс ведет к тому, что общество все 
больше начинает стремиться к символически значимым 
вещам и это преподносится как богемный образ жизни.

С началом эпохи промышленного переворота пред-
меты, выполненные вручную, заменяются их механичес-
кими копиями, а история искусств вытесняется историей 
успеха. «Культура становится заложницей экономики». 
[2, с. 159] Сама история искусств пережила свой бо-
гемный период. Богема исчезает, когда желание быть ме-
няется на желание иметь.

В XX веке богемность становится искусственным 
стилем поведения, навязываемым социальными стерео-
типами людям, занимающимся искусством.

С начала XX века, богема, конструируемая повсед-
невностью, противостоит культуре. В процессе станов-
ления авангарда не только происходит перенос сюжетов 
и образов из богемной жизни в искусство, но существует 
и обратная тенденция – выстраивание действительности 
по законам художественного произведения. Европейская 
и особенно русская богемная повседневность насыщена 
знаками и символами искусства. В начале двадцатого 
века искусство парижской богемы начинает превра-
щаться в модный товар, признанный и конвертируемый. 
Богема, если опираться на инструментарий биологичес-
кого подхода, исчезла в соответствии с законами эво-
люции, растворившись в новом социальном пространстве, 
где господствует массовая культура, выжить она не могла, 
однако, она исчезла не бесследно, оставив некоторые свои 
черты новым поколениям.

Сегодня «люди искусства» ищут восхищения, одоб-
рения толпы. По выражению А.Блока, «искусство, мирно 
сожительствующее с прогрессом, цивилизацией – ре-
месло».

В сегодняшнем мире случаются попытки создания бо-
гемных образов, однако, богемности чужда подобная ис-
кусственность. Есть личности, которые пытаются играть 
в богему, однако современная псевдобогема представля-
ется эпигоном того, что было когда-то, в XIX веке.

К концу XX века с богемой произошло невиданное: она 
срослась с буржуазией, которую отвергала и презирала, 
появился на первый взгляд противоестественный термин 
«бобо», возникший из сочетания «буржуазно-богемный» 
(bourgeois-bohemien). Обычные серьезные люди, увле-
ченные идеями порядка, строгости, морали и натуры твор-
ческие, оторванные от реальности объединились. Бобо 
амбивалентны: с одной стороны, они свободолюбивы, как 
богема, с другой стороны, для них очень важен комфорт и 
обладание властью, умственное развитие и развитие фи-
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зической формы. Буржуа, на противоречии с которыми 
всегда росла прогрессивная контркультура, теперь сами 
стали эстетами. Бобо выросли на контркультуре 60–70-х 
и, признавая материальные ценности, стремясь к ним, ос-
таются леваками по стилю жизни. Контркультура тоже 
перестала быть таковой и стала успешно продаваться на 
рынке. Бобо таким образом тоже обуржуазиваются и пос-
тепенно превращаются в «косную аристократию», пос-

кольку их радикальное прошлое превращается в стандар-
тное коммерческое настоящее.

Сегодняшние творцы не свободны от потребности быть 
не просто услышанными, увиденными, но и хотят быть 
«продаваемыми». Современная псевдобогема не обладает 
внутренней свободой, в ней мало чего осталось от клас-
сической ничего, кроме, возможно, пренебрежения нор-
мами морали.
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