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АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Б.В.Ильин
кандидат экономических наук,

доцент кафедры вычислительных систем и программирования
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета

Г.М.Чернокнижный
кандидат технических наук,

доцент кафедры вычислительных систем и программирования
Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета

Часто возникает задача, в какой пакет акций прибыльно вложить инвестиции. Для этого необходимо 
провести экспертную оценку перспективности ценных бумаг. 

Пусть выбран пакет  акций. Для каждой выбранной бумаги эксперту необходимо определить приоритет 
с целью получения прибыли после реализации этих бумаг через фиксированный  промежуток времени. 

Эксперт, на основании анализа динамики курсов ценных бумаг, выполняет качественную оценку, попар-
но сравнивает эти акции и фиксирует качественные оценки, проставляя знаки в квадратной матрице:

“>” - если акция более прибыльна;
“<” - если акция менее прибыльна;
“=” - если прибыль одинакова.
В результате этих сравнений заполняется верхняя часть полуматрицы, нижняя часть, зеркально допол-

няется противоположными знаками. Таким образом, получаем качественную оценку совокупности ценных 
бумаг, для которых можно определить лидера.  

Качественные оценки объектов относятся к нечётким множествам, для их обработки  можно применить 
аппарат теории графов. 

Поскольку в матрице представлены сравнения каждой акции друг с другом, то отображая сравнения в 
виде дуг, получаем полный граф с радиусом  ρ = 2, вид которого представлен  на рис. 1:

 X1 

X2 

X3 X4 

X5 

Используя  матрицу смежности, можно подсчитать пути графа, удовлетворяющие заданным условиям и 
определить лидера.

Заменяем качественные показатели сравнений на количественные. Проскольку радиус графа равен 2, то 
сумма семмитичных значений в матрице смежности должна равняться 2. Коэффициент замены для парных 
сравнений находится в интервале 0 < d < 1 .

В этом случае заменяем представленные знаки сравнения на числа:      
“>”  на   1 + d;    “<”  на   1- d;    “=”  на   1.
Получаем матрицу А числовых оценок, в которой элементы удовлетворяют условию: .
Обозначим через  общий элемент матрицы Ak как количество путей длины k, идущих из xi в xj, и 

найдём число интегрированной силы порядка k объекта  по формуле: 
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(1)

     где i – номер объекта, n – общее количество объектов.                            
Силу объекта   определяем как предел при k→∞ отношения: 

(2)

По теореме Перрона – Фробениуса этот предел всегда существует и стремится к одному из собственных 
векторов матрицы А.

Используя формулу умножения матриц , приближаемся к вычислению числа интегриро-
ванной силы порядка k, объекта xi.

Рассмотрим пример.
Предварительный список ценных бумаг можно  сформировать, обратившись на сайт:    http://www.

finam.ru/analysis/export/default.asp    
Пусть, для примера выбран пакет  акций:  Сбербанк, ЛУКОЙЛ, ТМК ао, ЦУМ-2, Аэрофлот, ГазпромНефть, 

Банк Москвы, Аптеки “36 и 6”.
Эксперт заполняет  матрицу парных сравнений, таблица 1. 

Парные сравнения девяти объектов

Сбербанк лУКОЙл ТМК ао Банк ВТБ Газпром 
Нефть Аэрофлот цУМ-2 Банк 

Москвы
Аптеки 
«36 и 6»

Сбербанк = > > = > > = > >
лУКОЙл = < > = > < > >
ТМК ао = > > > > > >

Банк ВТБ = < < < > >
Г а з п р о м 

Нефть
= = < > >

Аэрофлот = < > >
цУМ-2 = > >
Банк 

Москвы
= >

Банк 
Москвы

=

Аптеки 
«36 и 6»

Нижнюю часть  полуматрицы получаем заменой знаков на противоположные (таблица 2). 

Таблица 2

Таблица 1

= > > = > > = > >

< = < > = > < > >

< > = > > > > > >

= < < = < < < > >

< = < > = = < > >

< < < > = = < > >

= > < > > > = > >

< < < < < < < = >

< < < < < < < < =
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Таблица 3

1 1,4 1,4 1 1,4 1,4 1 1,4 1,4

0,6 1 0,6 1.4 1 1,4 0,6 1,4 1,4

0,6 1,4 1 1.4 1,4 1,4 1.4 1,4 1,4

1 0,6 0,6 1 0,6 0,6 0,6 1,4 1,4

0,6 1 0,6 1,4 1 1 0,6 1,4 1,4

0,6 0,6 0,6 1,4 1 1 0,6 1,4 1,4

1 1,4 0,6 1,4 1,4 1,4 1 1,4 1,4

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1,4

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1

Заменяем качественные оценки на количественные (таблица 3).

Приближаемся к вычислению числа интегрированной силы порядка k, объекта  xi, формула (1). 

Результат сведем в таблицу 4.

Таблица 4

K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 K=6 K=7

11,4 101 868,9 7445 63821,74 547122 4690267,6

9,4 79 675,1 5788,1 49621,98 425390 3646696,7

11,4 99,7 853,1 7310,4 62670,71 537255 4605673,5

7,8 66,2 569,9 4887,3 41895,14 359148 3078836,9

9 75,6 646,4 5542,2 47513,1 407311 3491712

8,6 71,8 614,8 5272,2 45197,84 387462 3321556,1

11 95,3 815,6 6990,5 59928,34 513744 4404123,1

6,6 55,9 480,5 4119,6 35314,35 302735 2595234,7

5,8 50,9 437,8 3752,3 32165,58 275744 2363843,1

Вычисляем предел, который определяет силу объекта, формула (2).
Сходимость результатов достаточно высокая. На 5-6 шаге можно остановить расчет, т.к. точность вычис-

ления достигает 5-6  знаков после запятой. Предел стремится к одному из собственных векторов матрицы 
А. Из таблицы (5) видно, что при  k=6 и  k=7         совпадают до 6-го знака после запятой.
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Таблица 5

K=1 K=2 K=3 K=4 K=5 K=6 K=7
Сбербанк 0,1407 0,1456333 0,145736 0,145673 0,145669 0,14567 0,14567
лУКОЙл 0,116 0,1135514 0,113234 0,113254 0,113259 0,113259 0,113259
ТМК ао 0,1407 0,1433335 0,143085 0,143039 0,143042 0,143042 0,143042

Банк ВТБ 0,0963 0,0951532 0,095586 0,095828 0,095623 0,09622 0,09622
Газпром Нефть 0,1111 0,1086069 0,108416 0,108442 0,108446 0,108445 0,108445

Аэрофлот 0,1062 0,1032024 0,103116 0,0,103158 0,103161 0,103161 0,103161
цУМ-2 0,1358 0,1370091 0,1367956 0,13678 0,136782 0,136783 0,136783

Банк Москвы 0,0815 0,0803197 0,0805977 0,080607 0,080603 0,080602 0,080602
Аптеки «36 и 6» 0,0716 0,0731904 0,0734322 0,073419 0,073416 0,073416 0,073416

Отранжируем по убыванию силы  результаты 
седьмого шага вычислений         (таблица 6). Таким 
образом, получили силу сравниваемых  ценных бу-
маг портфеля.

Таблица 6
Сбербанк 0,14567
лУКОЙл 0,143042
ТМК ао 0,136783

Банк ВТБ 0,113259
Газпром Нефть 0,108445

Аэрофлот 0,103161
цУМ-2 0,09622

Банк Москвы 0,080602
Аптеки «36 и 6» 0,073416

Проанализировав рынок ценных бумаг, инвести-
руем в акции 900 000 рублей по 100 000 рублей на 
акции каждого вида на срок 1 месяц. 

В результате получается следующее количество 
акций, таблица 7.

Таблица 7

Сбербанк лУКОЙл ТМК ао Банк ВТБ Газпром 
Нефть Аэрофлот цУМ-2 Банк 

Москвы
Аптеки 
«36 и 6»

5787 2869 3448 75 1254 3236 3831417 138 1473

В таблице 8 показана динамика изменения реальной стоимости акций на ММВБ в течение месяца. 

Дата Сбербанк лУКОЙл ТМК ао Банк ВТБ Газпром 
Нефть Аэрофлот цУМ-2 Банк 

Москвы
Аптеки 
«36 и 6»

16.03.2009 99999,36 99984,7 99992 99992,4 99993,96 100000 98952 99774 99987,24
17.03.2009 106017,8 101218 113784 100963,2 99229,02 100383 98796 98670 99648,45
18.03.2009 101619,7 101075 113784 103713,8 99693 101149 99513,75 98808 99854,67
19.03.2009 113367,3 103284 120680 100574,9 101072,4 101149 99000 98944,62 99854,67
20.03.2009 107638,2 104116 120680 107014,5 101160,18 104981 99000 98394 97291,65
23.03.2009 120543,2 107329 120680 110606,5 101574 110728 95174,25 98670 99987,24
24.03.2009 125520 102624 120680 113583,6 100320 100000 97725 99774,0014 99648,45
25.03.2009 132059,3 106096 120680 117305 100972,08 100383 101277 98670,0014 96908,67

… … … … … … … … … …
10.04.2009 132059,4 117686 120680 113616 99993,96 101149 99000 98903,634 94482,624
13.04.2009 134721,4 118533 120680 117305 99229,02 101149 98952 98394,0041 94095,255
14.04.2009 140739,9 119350 120680 120350,1 99693 103065 98796 98670,0041 92283,465
15.04.2009 124767,8 120182 120680 115881,2 101247,96 100000 99513,75 99774,0055 93962,685
16.04.2009 136515,4 121014 120680 109541,8 101335,74 100383 99000 98670,0055 96908,685

Используя данные таблицы 8, можно определить процент прибыли от продажи рассматриваемого па-
кета ценных бумаг через один месяц (таблица 9). 
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Таблица 9

Сбербанк ТМК ао цУМ-2 лУКОЙл Газпром 
Нефть Аэрофлот Банк ВТБ Банк 

Москвы
Аптеки 
«36 и 6»

36,52% 21,01% 20,68% -1,00% 1,34% 9,54% 0,38% -1,33% -3,09%

Сравнивая результаты экспертизы с фактическими данными, можно сделать вывод, что эксперт дал до-
статочно хороший прогноз прибыльности ценных бумаг. В таблице 10 в правом столбце проранжирована 
фактическая прибыльность, а в левом прибыльность (по показателю силы объекта) на основании эксперт-
ной оценки. Оценка полностью совпала для первых трех, последних двух ценных бумаг, а также для акций 
ГазпромНефть. Три первых пакета ценных бумаг дали очень высокий процент прибыли, а три последних 
принесли убыток. Выявлены незначительные отклонения оценки от факта для акций ЛУКОЙЛа (завыше-
ние), Аэрофлота и Банка ВТБ (занижение). 

Таким образом, предложенная модель позволяет перейти от качественной оценки к количественной и 
более уверенно  инвестировать средства в ценные бумаги.

Программная реализация анализа экспертной оценки выполнена на языке Visual Basic в среде MS Excel.

Таблица 10

Экспертные данные Сравнение Фактические данные
1 Сбербанк 0,14567 = 1 Сбербанк
2 ТМК ао 0,143042 = 2 ТМК ао
3 цУМ-2 0,136783 = 3 цУМ-2
4 лУКОЙл 0,113259 > 4 Аэрофлот
5 Газпром Нефть 0,108445 = 5 Газпром Нефть
6 Аэрофлот 0,103161 < 6 Банк ВТБ
7 Банк ВТБ 0,09622 < 7 лУКОЙл
8 Банк Москвы 0,080602 = 8 Банк Москвы
9 Аптеки “36 и 6” 0,073416 = 9 Аптеки “36 и 6”
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛА МОТИВАЦИОННОГО ТРУДОВОГО 
РАЗВИТИЯ РАБОТНИКА И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ТРУДА

В.Б. Хитринцев
кандидат экономических наук,

доцент кафедры экономики
Омского института водного транспорта

Аннотация. Статья обосновывает динамическое 
раскрытие процесса мотивации труда, представля-
ет мотивацию труда, через понятие компетенции, а 
также предлагает формализованное описание вли-
яния на результат труда работника трех факторов: 
компетенции, трудового действия и степени воз-
действия стимулов.

Как известно мотивация – это процесс психи-
ческой регуляции, влияющей на направление дея-
тельности и количество энергии, мобилизуемой 
для выполнения этой деятельности. Сила и актив-
ность мотивации выражается в степени ее влия-
ния на направление деятельности и ее эффектив-
ность. Усиление мотивации увеличивает эффект 
деятельности до определенного предела, с даль-
нейшим увеличением мотивации успех деятель-
ности начинает падать, исходя из закона Йеркса-
Додсона [1, с. 565].

Процесс мотивации осложняется рядом факто-
ров: неочевидность мотивов для субъекта управ-
ления, сложное динамическое взаимодействие 
потребностей, различие мотивационных структур 
у разных людей, определяющие мотивационные 
типы работников [2, с. 106].

Существует достаточно большое количество 
различных теорий мотивации, пытающихся дать 
объяснение этому процессу.

Наиболее распространенная и используемая 
на практике теория мотивации труда «теория Х и 
У» Д. МакГрегора. Однако, исходя из «теории Х и 
У» можно только определить, какой мотивацион-
ный аспект преобладает у работника в настоящее 
время на каком уровне мотивационного развития 
он находится и применить соответствующий сти-
мул, то есть мотивация представлена статично, не 
представлен сам процесс развития мотивации. 

Возникает необходимость сформировать и, в 
какой-то мере обосновать, динамическое раскры-
тие процесса мотивации труда. Для обоснования 
берется ряд наиболее применяемых на практике 
мотивационных теорий: психологическая тео-

рия структурных черт личности Р. Кеттела, про-
цессуальная теория ожидания В. Врума, в мень-
шей степени содержательная теория «ERG» К. 
Альдерфера.

На основании теория структурных черт лич-
ности Р. Кеттела при заданных чертах личности 
эффективность трудовой деятельности опреде-
ляется как зависимость: специфической ответной 
реакции человека от стимулирующей ситуации и 
структуры личности [3, с. 47].

Исходя из теории Р. Кеттела, через предвиде-
ние упрощенной реакции индивида решается во-
прос перехода из статичного состояния мотива-
ции труда работника к мотивационному процессу. 
Мотивационный процесс в настоящее время рас-
сматривается экономистами и социологами труда, 
прежде всего, через основополагающую взаимос-
вязь В. Врума: затраты труда – результаты; резуль-
таты – вознаграждение; валентность результатов, 
т.е. предполагаемая степень относительного удо-
влетворения, либо неудовлетворения, возникаю-
щая вследствие получения вознаграждения [4, с. 
68].

Однако, мотивационная взаимосвязь В. Врума 
предполагает только возможность развития мо-
тивации труда. Для того, чтобы отразить саму 
динамику развития необходимо ввести понятие 
компетенции работника, как совокупности спо-
собов общения, навыков и знаний. Через данное 
понятие мотивация формулируется как функция 
от компетенции. В тоже время результативность 
труда определяется как функция от компетенции 
(потенциала работника) помноженную на мотива-
цию в текущий момент времени.

При этом, исходя из эмпирического закона 
Йеркса-Додсона и исследований Н. Амосова, суще-
ствует взаимосвязь между эффективностью рабо-
ты, нагрузкой и компетенцией, которая отобража-
ется оптимизационной кривой «эффект-нагрузка» 
(рисунок 1). 
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Рис. 1. Оптимизационная кривая «эффект-нагрузка»

Исходя из вышеизложенного, возникает про-
блема определения предела трудового развития 
работника, и вопрос, что произойдет после данного 
предела с его мотивацией труда.

После достижения предела развития, максиму-
ма оптимизационной кривой «эффект–нагрузка», 
для работника возможны две пограничные ситуа-
ции: либо на основании теории К. Альдерфера ERG 
произойдет процесс фрустрации; либо произойдет 
переход индивидуальной мотивации труда на совер-
шенно новый (более высокий по иерархии) уровень; 
эффективность работника повысится до следующе-
го предела развития и возможной дальнейшей по-
граничной ситуации.

Определение предела трудового развития работ-
ника и повышение эффективности его труда - мно-
гофакторная проблема, для решения и обоснования 
которой требуется многомерная модель мотивации 
с учетом множества условий.

Для гипотетического решения данной проблемы 
можно предложить модель мотивации труда, кото-
рая, по крайней мере, не противоречит вышеизло-
женным теориям и предпосылкам. 

Таким образом, трудовая деятельность – это пре-
вращение работника в объективную реальность 
(материальное воплощение труда). Мотивация тру-
да является психологическим средством преобра-
зования интересов работника в результат его труда 

(качество выполнение работы, ее количественное 
воплощение). Рассмотрение мотивации труда не 
возможно без рассмотрения компетенции работни-
ка, ее развития.

Из данных условий, формализованное представ-
ление мотивации труда конкретного работника яв-
ляется следующим:

Р = К·RM,
где:
Р - энергия работника в материальном воплоще-

ние (результат труда);
К - компетенция работника (его потенциал);
R – действие работника, направленное на дости-

жение конкретного результата в данном периоде 
времени (период времени может варьироваться ис-
ходя из рабочей деятельности); 

M - степень воздействие элементов краткосроч-
ной мотивации труда, прежде всего стимулов, в кон-
кретный момент времени.

При этом следует учитывать ряд особенностей 
элементов предложенной взаимосвязи. 

В краткосрочном периоде компетенция являет-
ся постоянной величиной, а в долгосрочном может 
меняться под действием обучения и образования 
личности. При этом компетенция понятие относи-
тельное, так как для одной профессии та или иная 
степень общей и специальной компетенции может 
варьироваться [5, с. 220]. 

Результат может быть и отрицательным - работ-
ник будет работать хуже, чем его потенциал (компе-
тенция).

Из предложенного формализованного пред-
ставления мотивации труда видно, что даже малое 
изменение компетенции работника способно дать 
большое количество энергии, направляемой на ре-
зультат трудового процесса.

И при оптимистическом взгляде на проблему, нет 
предела развитию работника, а есть ограничение по 
времени.

Таким образом, исходя из современного реали-
стичного видения ситуации, проблема преобразу-
ется из сферы возможностей работника в сферу не-
обходимости и возможностей работодателей. Чтобы 
больше получать прибыль, необходимо больше 
средств вкладывать в персонал. Даже не в заработ-
ную плату, что само по себе является основополага-
ющем фактором мотивации труда работника, а в его 
обучение и образование как личности. 
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С.Э. Ермакова
кандидат экономических наук,

старший преподаватель кафедры 
Общественное здоровье и Здравоохранение ИПО

Самарского медицинского университета

Опираясь на международный опыт  в области 
реинжиниринга бизнес-процессов (BPR) и учиты-
вая  его высокую эффективность, а так же  исходя из 
результатов анализа деятельности коммерческой 
медицинской компании,  нами был сделан вывод о 
целесообразности применения процессного подхо-
да при совершенствовании  системы управления в 
организациях здравоохранения.

Основной целью Правительства РФ является 
внедрение системы эффективного и результатив-
ного управления медицинскими учреждениями, 
стратегической целью которых является обеспече-
ние населения страны качественной и доступной 
медицинской помощью. Этим вопросам было уделе-
но большое внимание на прошедшей в январе 2010 
г. В Москве, в Академии Народного Хозяйства при 
правительстве РФ международной научной конфе-
ренции «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» 
[1].

 Для достижения этих целей лечебным органи-
зациям необходимо комплексно решать  вопросы 
социальной и экономической эффективности, учи-
тывая при этом много факторов: таких как огра-
ниченные ресурсы, причем как финансовые, так и 
материально-технические, что является насущной 
проблемой всех предприятий в сфере здравоохра-
нения, все возрастающие влияние конкуренции на 
медицинском рынке и многие другие.

 Нами  были адаптированы, дополнены и успеш-
но внедрены  технологии, уже давно широко ис-
пользуемые в промышленности, а так же в  здраво-
охранении за рубежом [2]. Это помогло осуществить 
переход к новой, инновационной для Российских  
медицинских организаций, системе управления на 
основе процессно-ориентированного подхода.

При реализации проекта была использована клас-
сическая технология описания бизнес-процессов 
управленческой и лечебной  деятельности органи-
зации, которая включает следующие этапы:

1. Описание организационной структуры (рис. 
1).

2. Описание бизнес - направлений деятельности 

компании.
3. Выделение и построение дерева бизнес-

процессов (БП) (рис. 2).
4. Оценка и выбор БП для последующего описа-

ния, анализа и оптимизации.
5. Описание ключевых БП.
6. Обработка и формирование на их основе на-

боров руководящих документов, блок-схем БП и ин-
формационных потоков.

Остановимся кратко на  каждом из  этих этапов.
 На первом - необходимо разработать  модели 

организационной структуры, основными из кото-
рых являются те, которые построены по принципу 
подчиненности. При описании структуры обычно  
проводится тщательный анализ подразделений и 
должностей, существующих в компании, а также по-
казывается их иерархическая взаимозависимость  
(см. рис. 1). 

Анализ организационной структуры и финансово-
хозяйственной деятельности организации позволя-
ет выделить  два ключевых вида бизнес-процессов: 
основные, которые создают добавленную стои-
мость продукта, сам продукт, формируют результат 
и потребительские качества и нацелены на получе-
ние прибыли, и обеспечивающие – это поставщики 
основных  бизнес-процессов, они определяют ин-
фраструктуру предприятия. Отдельно выделяют 
процессы управления, от которых  зависит управле-
ние основными и обеспечивающими БП, и БП раз-
вития [3, ст.393]. На рисунке 2. показаны главные 
области моделирования бизнес - процессов.
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Рис. 1. Схема  организационной структуры организации

Описание существующих бизнес - процессов ком-
пании (см. Рис.2):

В число основных бизнес-процессов нашей ор-
ганизации входят: осуществление поставок товара 
на склад, проектирование производства, маркетинг, 
производство продукции, услуг, снабжение, логи-
стика поставки, реализация продукции.

К обеспечивающим бизнес-процессам относятся: 
финансовое, информационное, юридическое и хо-
зяйственное обеспечение, транспортировка, бухгал-

терский учет и отчетность, обеспечение качества, 
делопроизводство и другие.

После описания корневой модели БП   целесоо-
бразно закрепить бизнес-процессы согласно орга-
низационной структуре предприятия.

На этапе 2 описываются бизнес - направления де-
ятельности организации,  продукты и услуги, кото-
рые она производит и реализует  на внешнем рынке, 
а также клиентская база  (см. рис. 3).
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Рис. 2. Корневая модель бизнес - процессов
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Рис. 3. Классификация бизнес направлений деятельности компании

 Далее  на этапе 3 (выделение и построение де-
рева БП) необходимо приступить к созданию  систе-
мы моделирования и регламентации деятельности 
компании, определить типы бизнес-процессов, а 
именно выделить процессы управления, БП основ-
ной и поддерживающей деятельности. С этой целью 
нами была составлена корневая или как еще ее на-
зывают модель БП верхнего уровня, которая отра-
жает виды деятельности  предприятия в целом. Это 
необходимо для того, чтобы,  во-первых, четко рас-
пределить ответственность между подчиненными 
(см. рис.4, 5, 6) 

№ Тип модели Предназначение
1 Модель БП верхнего уровня Показывает сферы деятельности компании в целом
2 Модели БП Показывают детализацию сфер деятельности на 

уровне департаментов
3 Детализированные до процедур 

модели БП
Показывают детализацию сфер деятельности на 
уровне основных видов процедур отделов

4 Модели процедур Показывают логику исполнения процедур, форми-
руют регламенты вертикального  и горизонтально-
го взаимодействия

4.1 Уровень отделов, рабочих мест

Рис. 4. Определение уровня детализации и политик моделирования БП [4, ст.365]

Во-вторых, определить владельцев бизнес-
процессов, уточнить приказ о распределении ответ-
ственности первых руководителей за организацию, 
исполнение и совершенствование БП.

В-третьих, назначить «хозяев» процессов и про-
цедур.

После того как была системно описана деятель-
ность компании в целом,  составлена и утверждена 
корневая модель компании, следует приступить к 
созданию моделей БП подразделений  (подсистем, 
отделений).

С этой целью следует описать модели БП подраз-
делений  (подсистемы), которые показывают дета-
лизацию сфер деятельности на уровне отделов  (см. 
рис. 7) , и  затем составить положения о подразде-
лении.  Модели БП подсистем отражают  основные 
виды процедур в отделах, а также логику  исполне-

ния этих процедур, формализуют регламенты вер-
тикального и горизонтального взаимодействия.
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Корпоративная архитектура 

Модели процедур Должностные инструкции 
и карты рабочих мест 

Модель БП 
подразделений 

Положения о 
подразделениях 

Корневая модель 
БП компании 

Приказ о 
распределении 

ответственности 

Улучшения 

Рис.5. Дерево бизнес-процессов  (выделены уровни детализации БП)[4,ст.381]

На 4 этапе (Оценка и выбор БП для последую-
щего описания, анализа и оптимизации) на основе 
разработанного перечня БП компании выделяются 
приоритетные процессы  с целью их дальнейшего 
описания, анализа и оптимизации. Их выбор  произ-
водится на основе следующих критериев:

• Важность БП.
• Проблемность БП.

• Затраты, необходимые для оптимизации БП.
Для каждого БП рассчитываются количествен-

ные показатели в соответствии с приведенными 
критериями, после чего проводится их ранжирова-
ние по степени важности, проблемности и стоимо-
сти.

Рис. 6. Корневая модель медицинской организации.
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Для ранжирования БП на основе критериев 

важности и проблемности применяется матрица 
«Важность - проблемность»  (см. таблица 1). Оценка 
по степени важности  проводится по 10 бальной 
шкале, по критерию проблемности - по 5 бальной 
системе. Результаты принятого решения по форми-
рованию перечня бизнес-процессов, выбранных для 
оптимизации, а также намеченные цели и критерии 
оптимизации БП представлены в таблице 2.

Наиболее приоритетными бизнес-процессами 
для нашей компании являются такие БП, как БП 1 
«Стратегическое управление», ПБ 4 «Поиск клиен-
тов и заключение договоров», БП 9 «Мониторинг и 
обслуживание» и БП 6 «Производство медицинской 
услуги».

«Слабым» звеном - является стратегическое 
управление, информационные технологии, проек-
тирование продуктов и  производство медицинских 
услуг. Более благополучно обстоят дела с управле-
нием человеческими ресурсами, финансами, поис-
ком клиентов.

Далее, как правило, встает  вопрос, с чего следует 
начинать описание   бизнес – процессов? Существует 

два подхода: при первом, обычно определяется, так 
называемая   пилотная зона, т.е. выбирается 3-4 биз-
нес – процесса, либо наиболее значимых для органи-
зации, либо наиболее проблемных. При втором ва-
рианте, деятельность предприятия представляется 
системно, но его реализация требует составления 
модели, которая дает описание всех основных ра-
бот и представление о том, как эти работы увязаны 
между собой . Следует отметить, что этот вариант 
не может быть применен без соответствующей про-
граммной поддержки, что требует дополнительных 
финансовых и временных затрат.

Учитывая то, что наша компания являлась ти-
пичным представителем малого бизнеса и не об-
ладала достаточными финансовыми, материальны-
ми, информационными и человеческими ресурсами  
при реализации проекта нами был выбран первый 
вариант.

На 5 этапе  (описание, выбранных для оптими-
зации БП), обычно проводится построение моделей 
выбранных бизнес-процессов. Для этого  необходи-
мо использовать  результаты предыдущих этапов, а 
именно: 

Описание организационной структуры Элементы организационной структуры: отделы, 
должности

Описание функций подразделений Функции подразделений
Описание продуктов и услуг Элементы продуктов и услуг
Описание информационных потоков, 
выбранных бизнес-процессов

Информационные потоки

Описание материальных потоков, выбранных 
бизнес-процессов

Материальные потоки

Рис. 7 Модель бизнес-процессов предприятия  (подразделения)
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Рис. 7 Модель бизнес-процессов предприятия  (подразделения) (продолжение).

Бизнес-процесс
Оценки

Важность 1 2 3 4 5
БП1 Стратегическое управление 10 +
БП4 Поиск клиентов и заключение 
договоров

10 +

БП9 Мониторинг и обслуживание 10 +
БП6 Производство медицинских 
услуг

9 +

БП10 Осуществлять оперативное 
управление

9 +

БП13 IT 9 +
БП7 Продажи 8 +
БП11 Контроль качества продуктов и 
услуг

8 +

БП12 Финансы Бюджетирование 6 +
БП5 Закупки и управление складом 5 +
БП15 Мед.деятельность 5 +
БП14 НR 4 +
БП2 Идентификация клиентов и рын-
ков

3 +

БП8 Расчеты с контрагентами 3 +
БП3 Проектирование продуктов и 
услуг

2 +

БП16  АХО 2 +
БП17 АТХ 1 +

Таблица 1
Матрица ранжирования бизнес-процессов
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№ Бизнес-процессы, выбранные 
для оптимизации

цели и критерии оптимизации 
бизнес-процессов

1. Производство медицинской услуги Улучшить качество, повысить удовлетворен-
ность, сократить время

2. Стратегическое управление «Выжить» на конкурентном рынке. 
Повышение эффективности работы

3. Поставка товара Повысить результативность отдела продаж, 
уменьшение сроков поставки

4. Документооборот Повысить эффективность управленческой 
системы

Таблица 2

Бизнес-процессы, выбранные для оптимизации.

В качестве пилотного объекта моделирования 
нами был выбран БП «Реализация медицинских 
услуг». Далее, основываясь на описанных бизнес-
процессах и намечанных путях их оптимизации, 
была осуществлена детализация и моделирование 
данного БП до уровня процедур, регламентов взаи-
модействия и рабочих мест, что позволило присту-
пить к разработке практических рекомендаций и 
мероприятий, направленных на его оптимизацию.

На  этапе №6, как правило, систематизируются 
документы, используемые в компании, и «линку-
ются» к соответствующим элементам моделей ин-
формационных потоков и  бизнес-процессов, а так 
же составляются детальные процедуры исполнения 
БП, регламенты рабочих мест  и прописываются на 
их основе необходимые для работы руководящие 
документы. Нами были разработаны такие доку-
менты, как «Положение об организационной струк-
туре клиники», должностные инструкции и многие 
другие регламентирующие материалы. 

     Таким образом, как показывает  опыт практи-
ческой реализации проекта в нашей организации, а 

так же  проведенный нами тщательный анализ за-
рубежных данных касающихся использования ре-
инжениринга бизнес-процессов в здравоохранении,  
разработанная нами процессно-ориентированная 
система управления медицинской компанией, где в 
качестве основной методологии использовался BPR, 
позволяет значительно улучшить управленческие и 
клинические результаты. А именно: уменьшить из-
держки, увеличить доход, улучшить качество меди-
цинской помощи, а, следовательно, и уровень каче-
ства жизни обслуживаемых потребителей. Вопросам 
повышения эффективности  и результативности 
деятельности в сфере здравоохранении  на основе 
внедрения  информационных технологий, был по-
священ  прошедший в апреле 6-й международный 
форум MedSoft-2010, и проведенная в рамках фору-
ма конференция - «Медицинские информационные 
технологии» [5].  Поэтому, мы с уверенностью мо-
жем рекомендовать государственным и коммерче-
ским медицинским организациям, использование 
рассмотренной выше технологии  процессного ме-
неджмента. 
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Одной из приоритетных задач государственной 
политики во всех странах является обеспечение 
продовольственной безопасности страны. В послед-
ние годы возрастает зависимость России от импор-
та сахара-сырца, снижается производство и конку-
рентоспособность сахара из свеклы, уменьшаются 
посевы свеклы, и снижается её урожайность. Износ 
производственных фондов отечественных свекло-
сахарных заводов достиг критических пределов. 
Ситуация обостряется в связи с мировым перепро-
изводством сахара. Для выживания отечественной 
сахарной промышленности нужны меры по адапта-
ции заводов отрасли к условиям мировой конкурен-
ции, на основе развития стратегической маркетин-
говой деятельности. 

Проблема формирования и развития маркетинго-
вых стратегий предприятий находится в ряду наибо-
лее важных теоретических и практических аспектов 
экономического развития. Однако исследования по-
казывают, что главным фактором, препятствующим 
эффективной маркетинговой деятельности пред-
приятий, является их недостаточная разработка или 
отсутствие. Это связано не только с масштабностью 
и сложностью решаемых экономических и техноло-
гических задач, но и продолжающимися попытками 
значительной части руководителей решать принци-
пиально новые задачи старыми методами.

Актуальность исследования проблем развития 
маркетинговых стратегий усиливается в связи с от-
сутствием на свеклосахарных заводах комплексно-
го механизма стратегического управления марке-
тингом, четких формулировок целей, приоритетов 
и критериев развития маркетинга, недостаточным 
уровнем применения современных маркетинговых 
технологий.

Практика экономически развитых стран свиде-
тельствует о том, что одним из эффективных ва-
риантов решения рассматриваемой проблемы яв-
ляется развитие маркетинговых стратегий. Однако 
предпринятые попытки их разработки в России на 
основе прямого заимствования зарубежного опыта 
не дали ожидаемых результатов, поскольку не были 
учтены отечественные социально-экономические 

реалии.
Исходя из вышеизложенного, становится оче-

видным, что существует необходимость разработки 
маркетинговых стратегий предприятий сахарной 
промышленности, учитывающих специфику рос-
сийской экономической практики, основанных на 
передовом опыте развитых стран.

На основе изложенного актуальность темы ис-
следования определяется:

- отсутствием на предприятиях сахарной про-
мышленности механизма стратегического управле-
ния маркетингом, четких целей, приоритетов и кри-
териев его развития;

- недостаточным применением на предприятиях 
сахарной промышленности современных маркетин-
говых технологий;

- необходимостью обоснования методических и 
практических положений по разработке маркетин-
говых стратегий для предприятий сахарной про-
мышленности;

- выбором стратегических направлений дости-
жения оптимального уровня ниши рынка сахара на 
основе эффективного использования имеющихся 
резервов и возможностей отечественной сахарной 
промышленности.

- необходимостью повышения уровня продо-
вольственной безопасности страны, путем роста 
объемов производства отечественной продукции.

На основе выполненного исследования установ-
лено, что стратегия в общем смысле является спец-
ифическим планом управления предприятием, на-
правленным на укрепление его позиций на рынке; 
несмотря на непредвиденные обстоятельства, мощ-
ную конкуренцию и внутренние проблемы, а также 
на удовлетворение преимущественно потребителей 
и достижение поставленных целей. Без стратегии 
у руководителя нет продуманного плана действий, 
нет единой программы достижения желаемых ре-
зультатов.

План управления предприятием должен охва-
тывать все основные функции и структурные под-
разделения: снабжение, производство, финансы, 
маркетинг, кадры, научные исследования и разра-
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ботки. Сделать стратегический выбор - это значит 
связать в единое целое все бизнес-решения и конку-
рентоспособные действия по всему предприятию. 
Разработка стратегии является одной из основных 
функций менеджмента.

Создание эффективной маркетинговой страте-
гии предприятия осуществляется на основе реали-
зации пяти взаимосвязанных задач: определение 
перспективных сфер деятельности; постановка це-
лей и задач для их достижения; формулирование 
стратегии для достижения намеченных целей и ре-
зультатов деятельности производства; реализация 
стратегического плана; оценка результатов дея-
тельности и корректировка изменений стратеги-
ческого плана на следующий период и определение 
методов его достижения.

В исследовании обоснована современная кон-
цепция маркетинга, что призвана определять ра-
боту предприятий АПК на основе информации о 
потребителях и продукции, предложениях, потреб-
ностях и их изменениях в ближайшей перспекти-
ве; служит принципиально важным инструментом 
повышения конкурентоспособности предприятия; 
способствовать достижению сбалансированности 
спроса и предложения, обеспечению стабильной и 
эффективной производственно-сбытовой деятель-
ности предприятия.

На основе анализа выявлено разнообразие ин-
струментария маркетинговых стратегий, который 
должен включать различные механизмы выбора 
стратегий, варианты стратегий и их комбинации в 
зависимости от сложившейся ситуации на рынке. 
При выборе адаптированных стратегий предпри-
ятиям АПК целесообразно учитывать условия их 
реализации, а также конкурентные преимущества 
предприятий, выпускающих аналогичную продук-
цию. Стратегическое маркетинговое планирование 
в АПК это способ претворения в практическую дея-
тельность стратегических маркетинговых решений 
предприятия в целом, отдельных стратегических 
зон хозяйствования и рыночно-продуктовых ком-
бинаций, основанный на учете влияния факторов 
внешней и внутренней среды и рациональном ис-
пользовании основных и вторичных ресурсов. 
Установлено, что применительно к предприятиям 
сахарной промышленности система наиболее эф-
фективных стратегий маркетинга должна включать 
стратегии по товару, распределению, ценообразова-
нию, продвижению на рынок, информационные, ди-
версификационные и кадровые стратегии. 

Ключевым моментом в методике стратегическо-
го планирования считаем аналитическое обосно-
вание выбираемых стратегий маркетинга. Анализ 
маркетинговых возможностей, реальных угроз на 
рынке - важнейший этап стратегического планиро-
вания, базирующийся на маркетинговых исследова-
ниях. Качество проводимых исследований во мно-
гом зависит от выбранной методологии - этапов, 
структуры и последовательности процесса марке-
тинговых исследований, используемых методов и 
приемов.

Свеклосахарная промышленность занимает 
важное место в продовольственном комплексе 
Российской Федерации. Эффективность функцио-
нирования свеклосахарного комплекса требует 
тесного взаимодействия всего технологического 
цикла от семеноводства, выращивания, уборки и 
транспортировки свеклы на сахарные заводы до по-
следующей её переработки с применением сложных 
технологических процессов, обеспечивающих вы-
работку одного из важнейших продуктов питания. 
Промышленным производством сахарной свеклы в 
Российской Федерации занимаются около 5 тыс. хо-
зяйств в 24 свеклосеющих регионах страны. В этом 
секторе трудятся более 300 тысяч специалистов.

В Республике Башкортостан таких хозяйств на-
считывается более 900, расположенных в 28 райо-
нах Республики. Важнейшим требованием, предъ-
являемым к организации сырьевых баз сахарных 
заводов, является обеспечение их компактности и 
приближенности к зонам выращивания. Это способ-
ствует сокращению затрат на доставку, размещение 
и переработку сахарной свеклы и позволяет создать 
благоприятные условия для ее уборки в оптималь-
ные сроки. Пока же посевы сахарной свеклы слиш-
ком удалены от сахарных заводов.

На современном этапе в сахарной промышлен-
ности РФ функционирует 93 крупных сахарных за-
водов, общей мощностью около 275 тыс.тонн пере-
работки сахарной свеклы в сутки и 36 тыс.тонн 
переработки сахара-сырца, расположенных в 28 
свеклосеющих регионах, которые за производствен-
ный сезон способны выработать свыше 3 млн.тонн 
свекловичного сахара (60 % потребности страны).  

Практически все свеклосеющие регионы зна-
чительно увеличили производство свекловично-
го сырья. Высоких темпов добились свекловоды 
Южного федерального округа сбор урожая, кото-
рых увеличился на 62,9%, Приволжского - на 29,9%, 
Сибирского – на 7,4%. В центральном федеральном 
округе из-за неблагоприятных погодных условий, а 
также снижения посевных площадей заготовки све-
клы оказались ниже уровня 2007 года на 10,8%. 

Исторически сахарная свекла всегда была основ-
ным сырьем для выработки сахара-песка в России. В 
табл. 1 представлены основные показатели свекло-
вичного производства по Российской Федерации за 
период 2005-2009 г.г.

За анализируемый период наблюдается колеба-
ние посевных площадей сахарной свеклы с 773 до 
920,8 тыс.га. Как показало изучение, причиной тако-
го колебания является высокая трудоемкость выра-
щивания сахарной свеклы, высокая себестоимость, 
которая гораздо выше себестоимости импортного 
сахара-сырца; ухудшение материально-технической 
базы сельхозтоваропроизводителей; отсутствие 
новой техники для ее возделывания; уменьшение 
количества вносимых удобрений,  средств защиты 
растений и др.
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Основные показатели свекловичного производства Российской Федерации 
Таблица 1

Показатели
Годы 2009 г. в  %  к

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008
Посевные площади, 
тыс. га

773 808,6 920,8 851,0 806 104,3 99,75 87,5 104,9

Валовой сбор, млн. т 14,5 16,5 19,4 21,7 21,4 147,6 129,7 110,3 98,6
Урожайность, т/га 19,9 21,8 22,8 27,65 28,2 141,6 129,3 123,6 102,5

Однако в среднем за последние три года, благо-
даря защитным мерам, направленным на тарифное 
регулирование импорта сахара-сырца, наметилась 
устойчивая положительная тенденция увеличения 
посевов сахарной свеклы, отчасти это произошло 
благодаря росту инвестиций в производство сахар-
ной свеклы со стороны торгово-промышленных 
сахарных компаний и сокращению импорта сахара-
сырца. В целом по России в 2005 г. валовой объем 
свеклы составлял в среднем - 14,5 т/га, что мень-
ше на 47,6 % чем в 2009 г. В 2009 году урожайность 
свеклы была выше уровня прошлого года на 5,4 ц/
га. Объем валового сбора сахарной свеклы, в 2009 
году составил 21,4 млн.т против 21,7 млн.т в 2008 г. 
Наряду с валовым сбором повышается количество и 
заготовленной сахарной свеклы. В 2007 г. было за-
готовлено 17,2 млн. т корнеплодов, что на 3,4 млн.т 
больше, чем в 2006 г. По сравнению с 1989 г. процент 
заготовок сахарной свеклы ежегодно повышается 
по отношению к общему объему собранной свеклы 
(с 86,9 % в 1989 г. до 89,5 % в 2007 г.), т.е уменьшают-
ся потери сахарной свеклы в процессе ее подготовки 
к переработке.

За последние 5 лет посевы сахарной свеклы в 
Башкортостане сохраняются в среднем на площади 
79,4 тыс. га, что позволяет обеспечить производство 
свекловичного сахара-песка в объеме 116,6 тыс.т в 
год при потребности в 160 тыс.т. Его нехватка вос-

полняется за счет ввоза и переработки сахара-сырца 
в количестве не менее 43,4 тыс.т. Сахарные заводы 
Башкортостана выпускают около 7% свекловично-
го сахара и около 5% общего его объема Российской 
Федерации.

Выявлено, что производство свекловично-
го сахара-песка имеет тенденцию к снижению. 
Подобная картина наблюдается по всем анализи-
руемым регионам, кроме Республики Татарстан, где 
выработка сахара-песка за этот период возросла с 
68,9 до 88,7 тыс.т, т.е. на 28,7%. Доля вырабатывае-
мого в Башкортостане свекловичного сахара-песка в 
общероссийском показателе за аналогичные перио-
ды также увеличилась с 4,7 до 5,8%.

Показатели, характеризующие сельскохо-
зяйственное производство сахара в Российской 
Федерации и Республике Башкортостан имеют прак-
тически одинаковый характер, когда увеличение 
производства сахара происходит в основном за счет 
возрастающего объема переработки сахара-сырца. 
В Российской Федерации посевные площади свеклы 
сократились на 43%, а в Республике Башкортостан - 
на 21%. В 2005 - 2009 гг. по сравнению с 1986-1990 
г.г. в Башкортостане этот показатель в целом снизил-
ся на 16,5%, в Мелеузовском районе - на 24%, тогда 
как в Татарстане, Краснодарском крае и в среднем 
по Российской Федерации отмечено некоторое уве-
личение урожайности сахарной свеклы.

Таблица 2
Динамика производства сахарной свеклы в Республике Башкортостан 

Показатели
Годы 2009 г. в  %  к

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008
Посевные площади, 
тыс. га

80,3 75,4 70,8 64,8 80,7 85,9 91,5 87,5 104,9

Валовой сбор, млн. т 1561,7 1244,0 1188,4 976,0 62,5 78,5 82,1 110,3 98,6
Урожайность, т/га 19,4 16,5 16,8 15,1 77,4 91,3 89,7 123,6 102,5

Начиная с 2007 года, происходит постоянный 
спад, как посевных площадей, так и урожайности. 

В 2009 году на сахарных заводах республики было 
переработано 612 тыс.т сахарной свеклы, что на 2,9 
% больше чем в 2008 году (табл. 3). Примечателен 
тот факт, что выход сахара из года в год увеличива-
ется, в 2009 г. он составил, в среднем по республике 
- 14,4 %. Это свидетельствует о здоровой научно-

технической политике руководства сахарных за-
водов и о перевооружении производства. Частично 
начинается процесс внедрения прогрессивных тех-
нологий, возрастает роль научных исследований и 
разработок.
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Таблица 3

Показатели
Годы 2009 г. 

в  %  к
2005

2005 2006 2007 2008 2009

Переработка сахарной свеклы, тыс. т 949,2 1264,1 998,1 594,5 612 64,5
Переработка сахара-сырца, тыс. т 195,7 142,8 215,8 236,1 203,1 103,8
Выработка сахара, всего, тыс. т 309,8 293,8 341,8 311,4 287,2 92,7
в т.ч. из свеклы 122,0 158,2 133,1 81,0 88,4 72,5
Удельный вес, % 39,4 53,8 38,9 26,0 30,8 -

В тоже время снизилась переработка сахара-
сырца с 236,1 тыс. т в 2008 г. до 203,1 тыс. т в 2009 г. 
На наш взгляд, это есть результат действенных мер 
со стороны правительства РФ по контролю за вво-
зом сахара-сырца. 

В 2009 году возрос удельный вес производ-
ства свекловичного сахара. Так, если в Республике 
Башкортостан в 2008 году из сахарной свеклы было 
получено 26 % сахара, то в 2009 году - 30,8 % (по 
России в среднем в 2008 г. - 26,1 %, в 2009 году - 32,4 
%). Правительством Республики ставится задача по 
доведению доли свекловичного сахара до 70-80 %.

Наибольший вклад в результаты валово-
го сбора свеклы в 2009 году внесли свеклово-
ды Краснодарского края – 19%, Воронежской 
области – 14%, Белгородской области – 12%, 
Республики Татарстан -10%, липецкой области – 
9%, Тамбовской, Курской  областей и Республики 
Башкортостан по 6%. В 2009г. наибольшего увели-
чения добились предприятий Ульяновской обла-
сти (прирост по отношению к 2008 году составил 
- 69%), Пензенской области (62%), Рязанской обла-
сти (44%). Максимальный выход сахара в 2009 году 
был в липецкой (4,22 т/га), в Воронежской (3,07 т/
га), Рязанской (3,05 т/га) и Тамбовской областях 
(3,04 т/га). Этот показатель зависит от многих фак-
торов, но основными являются урожайность и саха-
ристость. В этих регионах данные показатели ока-
зались выше среднего по России.

Объем сахара, потребленного в стране в 2008 г., 
составил 5,5 млн.т. Основным непосредственным 
потребителем сахара является население (52,6% са-
хара), промышленное потребление сахара составля-
ет около 27,6%.

Такая структура потребления резко отличается 
от развитых стран, где от 60 до 70% сахара потре-
бляется в виде сахаросодержащих готовых продук-
тов. Нами установлено, что спрос на сахар в основ-
ном не зависит от цены, однако влияет на цены на 
других продуктов. В первую очередь, это касается 
цен на водку, поскольку именно разница цен на 
сахар и на водку способствует развитию изготов-
ления спиртных напитков в домашних условиях. 
Поскольку цены на остальные продукты питания 
остаются высокими и тенденций к их снижению не 
наблюдается, то сахар будет по-прежнему занимает 
важное место в структуре питания малообеспечен-
ных слоев населения.

Изучение показало, что после уборки и посту-
пления на переработку сахарной свеклы сельхоз-
производители уже в значительной степени не 
являются ее собственниками, так как свекла стала 
собственностью кредиторов. По окончании убор-
ки и завершении переработки происходит оконча-
тельный расчет между кредиторами (торговыми 
компаниями) и производителями свеклы. Торговые 
компании и сахарные заводы частично рассчитыва-
ются с сельхозпредприятиями сахаром и патокой, 
которые идут как на потребление в хозяйствах, 
так и на продажу. В свою очередь, сахарные заводы 
также в полном объеме не являются собственника-
ми сахара, произведенного из свеклы, им остается 
доля, соответствующая издержкам переработки 
сырья (как правило, 30-40% при производстве све-
кловичного сахара), эта часть сахара, как правило, 
контролируется сахарными компаниями. Иными 
словами, собственниками свекловичного сахара яв-
ляются, главным образом, сахарные компании, а не 
производители и переработчики сахарной свеклы. 
На условиях давальческих контрактов в России реа-
лизуется подавляющая часть сахарной свеклы. 

Для выявления перспективных направлений 
развития деятельности предприятий сахарной про-
мышленности необходимо осуществлять выбор 
стратегии диверсификации по следующим трём 
критериям, обоснованным в данном исследовании 
и приведенном на рис. 1:

1. Критерий привлекательности.
2. Критерий "затраты на вхождение"
3. Критерий дополнительных выгод.
С целью выявления необходимости проведения 

работы по диверсификации, в частности, расши-
рения ассортимента продукции, вырабатываемой 
предприятиями отрасли, автором проводились 
полевые исследования по изучению потребителя 
республики, одним из аспектов изучения было вы-
явление пожеланий потребителей в разработке 
новых видов продукции. Рынок сахара Республики 
Башкортостан достаточно представителен, для 
снабжения нужно 150 тыс.т сахара, это около 35 кг 
на душу населения с учетом примерно 30% сахара, 
идущего на промышленную переработку. 

На основе обобщений положений экономической 
теории, анализа научных взглядов современных 
ученых, результатов непосредственных исследова-
ний сделаны следующие выводы:
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- Одним из средств достижения целей предприя-

тия является использование стратегий маркетинга. 
В ходе исследования уточнена классификация видов 
маркетинга и определены наиболее значимые их 
виды, предназначенные для применения в сахарной 
промышленности. Учитывая цели стратегического 
маркетинга, предложена классификация стратегий 
маркетинга.

- Для формирования маркетинговых стратегий 
предлагается методика стратегического анализа, 
состоящая из следующих этапов:

а) выбор направлений маркетинговых иссле-
дований, анализ рыночных возможностей, структу-
ра и сегментация рынка сахара;

б) характеристика основных элементов ма-
кросреды;

в) оценка конкурентного преимущества пред-
приятия.

На основании результатов анализа установлено, 
что разработка маркетинговых стратегий для пред-
приятий отрасли должны осуществляться в зави-
симости от сложившейся ситуации с учетом конку-
рентной рациональности.

Для обеспечения возрождения потенциала са-
харной промышленности нужны меры, разрабаты-
ваемые предприятиями отрасли, в частности, разра-
ботка маркетинговых стратегий.

В состав маркетинговой стратегии по сахару, 
предлагается включить стратегию позициониро-
вания с учетом целевой ориентации на тип рынка 
дифференцированную на потребительском рынке 
по уровню доходов потребителей - расфасовка и 
упаковка продукций и в зависимости от новизны 
товара - расширение ассортимента. Реализация дан-
ной стратегии может иметь ограничения, связан-
ные с финансированием и организацией новых ви-
дов производств;

- Стратегию диверсификации - вертикальную 
"вперед" и "назад"; в области связанные с перабот-
кой сахара - производство продукции из побочных 
продуктов, использование подразделений инфра-
структуры и в области несвязанные непосредствен-
но (латеральная диверсификация). Реализация 
стратегии требует поиска привлекательных обла-

стей применения опыта передовых предприятий, 
создания новых технологий, дополнительных рабо-
чих мест, расширение ниши рынка, организации но-
вых производств, новых сфер вложения капитала.

ценовая стратегия разрабатывается с учетом 
стратегии низких издержек, так как темпы роста из-
держек опережают темпы роста оптовых цен и сахар 
становится неконкурентоспособным по цене. Для 
этого необходимо снижение затрат на сырье с уче-
том его качества; снижение затрат на техническую 
переработку – развитие производственного про-
цесса, обновление техники и технологии, получение 
«эффекта масштаба» за счет улучшения использова-
ния производственных мощностей. 

Предлагаю дополнить одно- и многоуровневые 
каналы распределения сахара стратегией протал-
кивания, т.е. организацией сети постоянных потре-
бителей на рынке промышленных предприятий и 
развитием фирменной торговли сахаром на потре-
бительском рынке. Рекламную стратегию на потре-
бительском рынке предлагается использовать для 
изменения отношения потребителя к отечествен-
ным товарам и производителям путем улучшения 
маркировки сахара с указанием завода производи-
теля, вида сырья, из которого сахар произведен, сте-
пени соответствия существующему ГОСТу.

Кадровую стратегию рекомендуется разрабаты-
вать с учетом перехода от бюрократических к адап-
тивным структурам управления, в частности, на 
основе создания межфункциональных команд для 
принятия маркетинговых решений. Эффективное 
принятие решений предусматривает внедрение 
компьютерных информационных технологий.

Для обеспечения реализации маркетинговых 
стратегий развития сахарной промышленности 
автор рекомендует оборонительную государствен-
ную стратегию защиты внутреннего рынка сахара 
и отечественного товаропроизводителя путем уста-
новления ежегодной квоты на ввоз сахара, повы-
шения таможенной пошлины на ввоз сахара-сырца 
и сахара, создания компенсационного фонда для 
поддержки отрасли, использования паритетных цен 
для организации принимающих участие в цепочке-
производстве организаций.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – РЕЦЕПТ УСПЕХА 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ?

Е.Е. Финько
аспирант кафедры экономики и управления социальной сферой

Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов

В настоящее время в России продолжается про-
цесс преобразований, направленный на создание 
открытого демократичного общества и рыночной 
экономики, и стране предстоит еще немало поу-
читься, чтобы понять роль бизнеса в общественном 
развитии, однако мало кто понимает, что социаль-
ная активность потенциально предоставляет биз-
несу больше преимуществ, чем просто благотвори-
тельность.

Бизнес вынужден быть социально-
ответственным, так как компании впервые оказа-
лись в центре пристального общественного внима-
ния и причина участия бизнеса в жизни общества 
состоит не только в желании сохранить свою репу-
тацию. Существует целый ряд других преимуществ, 
которые бизнес может получить [1].

Первое и самое главное преимущество – это кон-
курентоспособность и прибыльность. Социально-
ответственный бизнес означает эффективное и 
ответственное ведение бизнеса и возможность по-
лучения дополнительной прибыли. Это означает 
долгосрочное планирование своего бизнеса и чет-
кое представление об основополагающих ценно-
стях бизнеса, а также дополнительные расходы по 
обеспечению безопасности на рабочем месте, улуч-
шению условий труда, этническим и юридическим 
вопросам, контролю над качеством и приведению 
этих расходов в соответствие с тем доходом, кото-
рый получает бизнес взамен в виде лояльности со-
трудников, улучшения их здоровья, укрепление вза-
имоотношений с местным сообществом и властью, 
и, в конечном итоге, лучшего продукта, чем у кон-
курентов. Это не должно восприниматься как при-
зыв восстановить «социалку» коммунистических 
времен, только на этот раз не ради блага общества, 
а ради коммерческой цели. Преобладание эмоцио-
нального подхода к социальной активности бизнеса 
в России, отношение к «социалке», как к второсте-
пенному и необязательному занятию определяется 
национальными особенностями социального окру-
жения бизнеса в России [2]:

-  зависимость бизнеса от власти,
- отсутствие сбалансированной системы отно-

шений между государством и негосударственными 
секторами,

-  недостаточная развитость законодательной 
базы,

-  перегибы законоприменительной  практики в 
сфере социальной активности бизнеса,

-  неразвитость некоммерческого сектора – есте-
ственного союзника бизнеса в борьбе за социаль-
ную стабильность.

Принято считать, что в России и в странах быв-
шего СССР идет затяжная революция, на самом деле 
революцию в более широком смысле переживают 
все государства мира – революцию в области со-
временных технологий и средств связи, революцию 
рынков, демографическую революцию, революцию 
взглядов и ценностей. Все это влияет на наше вос-
приятие бизнеса и его ответственности перед обще-
ством, потребителями, сотрудниками, инвесторами 
и правительствами. При сокращающихся возможно-
стях государства, возрастает необходимость участия 
бизнеса в поддержании социальных, гражданских 
и физических объектов, необходимых для ведения 
коммерческой деятельности.

Если обратиться к истории становления соци-
альной ответственности бизнеса в США, то огром-
ная доля ответственности за социальную неспра-
ведливость и экономическое неравенство (кризис 
в начале 70-х годов) была возложена на бизнес. Это 
сделали правительство и общественное мнение. 
Общественное мнение и его лидеры стали меньше 
доверять корпорациям, значит, покупатели тоже. 
Результатом этого стало общественное давление 
на бизнес с целью регулирования их деятельно-
сти. Порой сам бизнес, понимал, что с социальной 
ситуацией все равно «придется что-то делать», вы-
ступал инициатором «социально-ответственного» 
поведения. Возникла концепция социально-
ответственного бизнеса.

Заметим, что расцвет социально-ответственного 
бизнеса приходится на самое трудное для стра-
ны время, поэтому сетования наших бизнесменов 
на кризис, ожидание лучших времен, когда можно 
будет помогать по-настоящему, на этом фоне вы-
глядят неубедительно. Почувствовав угрозу своей 
безопасности, Америка объединила свои усилия 
правительства, бизнеса и некоммерческого сектора 
для социальной и экономической адаптации «угро-
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жаемого социального слоя» [3]: людей с низким до-
статком, бедных, безработных, национальных мень-
шинств. Экономические последствия социальной 
активности американского бизнеса были огромны: 
рост производства, создание новых рабочих мест, 
трансформация самих корпораций в корпоративных 
граждан, активно влияющих на социальные про-
цессы и получающих от этого свою выгоду. Иными 
словами – активная социальная позиция бизнеса 
предотвратила если не социальную революцию, то, 
по крайней мере, серьезный социальный взрыв.

Ситуация схожа с Российской. Репутация у наших 
предпринимателей неважная, само слово бизнесмен 
стало чуть ли не ругательством. Население ждет от 
бизнеса большей заботы о социальном окружении, 
но благотворительная деятельность корпораций 
не повышает доверия к ним. Некоммерческий сек-
тор в России при весьма неблагоприятных условиях 
продолжает развиваться, беря на себя работу госу-
дарства и не получая реальных налоговых льгот. 
Усиления социальной активности ждут от бизнеса 
правительство и население, общественное мнение и 
пресса [4]. Бизнес в основной массе располагает до-
статочными ресурсами для социальных программ, 
как внутренних, направленных на собственных со-
трудников, так и внешних, ориентированных, на 
местные сообщества.

Выжидательная позиция бизнеса в социальных 
вопросах может дорого ему стоить. Американский 
опыт показывает, что инициатором социальной от-
ветственности бизнеса первоначально был вовсе не 
бизнес, а федеральная власть.

В условиях растущей глобализации у компаний 
нет выбора – они должны заниматься такими «кос-
венными» вопросами менеджмента, как здоровье и 
благополучие сотрудников, равноправия на рабо-
чем месте, права человека, состояние окружающей 
среды, этика в отношениях с поставщиками и под-
рядчиками.

Сегодня филантропия российского бизнеса ста-
новится статусной. Компании занимаются ею уже 
потому, что так принято. Различные региональные 
и национальные конкурсы на «лучшего благотвори-
теля», появление номинаций  типа «за социальную 
ответственность в бизнесе» является дополнитель-
ной мотивацией для компаний, подталкивающей их 
в сторону большей социальной активности.

Присутствие бизнеса в России позволит проде-
монстрировать связь между экономическим и со-
циальным благополучием, не отрицая важности 
прибыли для бизнеса. Для создания в нашей стране 
цивилизованного общества одной свободы, без по-
нимания ответственности, недостаточно. Для биз-
неса быть корпоративным гражданином означает 
соответствовать ожиданиям всех участников обще-
ственного процесса – т.е. акционеров, сотрудников, 
клиентов и местного сообщества, в котором ведется 
производственная деятельность – для того, чтобы 
увеличить положительное влияние и уменьшить 
отрицательное влияние на социальную и физиче-
скую среду. И это будет свидетельствовать о том, что 
капитализм может иметь «человеческое лицо».
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ПЕРЕХОД НА МСФО КАК ИНСТРУМЕНТ УСПЕШНОГО 
ВЫХОДА НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК IPO

Ю.С. Волкова
аспирант, Санкт-Петербургский Государственный 

Университет Экономики и Финансов

В настоящее время IPO (первичное предложение 
акций) является одним из наиболее совершенных 
способов привлечения капитала, так как помогает 
увеличить ликвидность акций, улучшить текущее 
финансовое состояние и повысить общественный 
статус компании.

Initial Public Offering (IPO) - это сделанное впер-
вые публичное предложение инвесторам стать ак-
ционерами компании. Для выхода компании на пу-
бличный рынок необходимо: 

- формирование российской холдинговой ком-
пании в форме ОАО путем приобретения (консоли-
дации) аффилированных компаний, миноритарных 
долей в дочерних обществах, слияния дочерних об-
ществ, продажи непрофильных активов; 

- решение вопросов налогообложения и ликви-
дации рисков, связанных с эмитентами – нерези-
дентами РФ;

- формирование системы корпоративного управ-
ления компании совместно с институтом независи-
мых директоров и всеми комитентами, связанными 
с таким управлением;

- составление отчетности по МСФО, понятной и 
прозрачной для потенциальных инвесторов.[5]

В данной статье речь пойдет о четвертом требо-
вании – составление отчетности по МСФО. Почему 
же именно отчетности по МСФО? Для принятия 
решения о финансировании, инвесторам необхо-
димо иметь четкое представление о деятельности 
компании, ее финансовых, экономических показа-
телях, перспективах ее развития. Получение мак-
симально достоверной информации инвесторами 
о состоянии компании может быть достигнуто по-
средством предоставления отчетности по МСФО. 
Именно поэтому, составление отчетности по МСФО 
является одним из требований для успешного вы-
хода на рынок IPO.

Мы затронем следующие аспекты в отношении 
МСФО, которые влияют на успешный выход компа-
нии на рынок IPO:

1) понимание целей и задач формирования фи-
нансовой отчетности по МСФО для IPO руковод-
ством компании;

2) значение консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО;

3) проблемы применения и перспективы разви-

тия МСФО в России, так как несвоевременное реше-
ние этих проблем непосредственно влияют на вре-
менной фактор выхода компании на рынок IPO.  

Цели и задачи формирования финансовой 
отчетности по МСФО для IPO

Отчетность, составленная по МСФО для цели 
выхода на рынок IPO, принципиально ничем не 
отличается от отчетности по МСФО, составлен-
ной  в ходе текущей деятельности. Однако когда 
компания выходит на публичный рынок, то к ней 
предъявляются более жесткие требования в от-
ношении раскрытия информации в отчетности. 
Отсутствие каких-либо раскрытий и расшифро-
вок, не противоречащим стандартам МСФО может 
затруднить выход на рынок, так как инвесторам 
будет недостаточно информации для принятия 
решения об инвестировании. Например, «закры-
тая» компания может в силу каких-либо причин 
(например, соблюдения коммерческой тайны) не 
делать расшифровки, если это не противоречит 
МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» (First-
Time Application of International Financial Reporting 
Standards). Однако это существенно затруднит вы-
ход компании на IPO, поскольку инвесторам будет 
недостаточно информации для принятия решения 
о финансировании.

Следовательно, основными целями и задачами 
формирования финансовой отчетности по МСФО 
для выхода на рынок IPO являются: 

1) прозрачность для внешних и внутренних 
пользователей (инвесторов, менеджеров, заимо-
давцев, поставщиков, покупателей, общественно-
сти);

2) достоверное и объективное отражение фи-
нансового положения, его изменений и результа-
тов деятельности компании;

3) систематизация финансовых потоков внутри 
предприятия; поиск инвесторов для расширения 
производства; покупка (продажа, аренда) активов 
(например, оборудования) у иностранных пар-
тнеров; привлечение дополнительных денежных 
средств в иностранных банках. 

Все это необходимо компании, чтобы удержать 
и улучшить свои позиции на рынке, стратегически 
подойти к решению основных задач. [5]
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Значение консолидированной 

финансовой отчетности по МСФО
Главная цель подготовки консолидированной 

финансовой отчетности – обеспечение гарантиро-
ванного доступа заинтересованным пользователям 
к качественной, надежной и сопоставимой инфор-
мации о группе хозяйствующих субъектов.

Необходимо отметить, что в РСБУ не существует 
понятия консолидированной отчетности. Каждое 
предприятие составляет свою бухгалтерскую отчет-
ность. Формального требования об обязательном 
представлении компанией при выходе на рынок 
IPO консолидированной отчетности по МСФО не су-
ществует; если необходимо, компания может пред-
ставлять отдельную отчетность. Однако создание 
холдинга и представление консолидированной от-
четности группы повышают капитализацию компа-
нии.

В числе факторов, определяющих капитализа-
цию компании при проведении IPO, можно назвать 
следующие: 

- организационная структура управления пред-
приятием (включает в себя структуру управления 
предприятием определяющую иерархию подчине-
ния; квалификацию и должностную ответствен-
ность сотрудников предприятия; систему докумен-
тооборота);

- корпоративная структура предприятия;
- производственный потенциал бизнеса пред-

приятия;
- финансово-экономическое состояние предпри-

ятия (состояние активов, имущества; поток чистой 
прибыли, аккумулируемый в процессе финансово–
экономической деятельности; рост гудвила компа-
нии на своем рынке); [4]

- система учета и отчетности (раскрытие инфор-
мации в выгодном для компании свете, раскрытие 
структуры собственности); 

- юридическое обеспечение деятельности (боль-
шое внимание уделяется отношениям компании с 
государством);

- позиция компании на рынке (получение рыноч-
ной оценки бизнеса компании).

Финансовая отчетность, составленная в соот-
ветствии с МСФО и аудированная, является важней-
шим инструментом при выходе компании на рынок 
публичных заимствований, поскольку содержит 
информацию обо всех перечисленных выше факто-
рах. Поэтому компании, принимающие решение о 
выходе на фондовую биржу, должны быть готовы к 
представлению финансовой отчетности по МСФО, 
подтвержденной независимой аудиторской компа-
нией. [5]

Проблемы применения и перспективы 
развития МСФО в России

В 2004 году была одобрена Концепция развития 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (Приказ 
Минфина РФ от 01 июля 2004 года №180) [1]. Данная 
Концепция охватывает период с 2004 по 2010 годы. 

В Концепции были выделены серьезные проблемы 
перехода на МСФО:

а) отсутствие официального статуса бухгалтер-
ской отчетности, составляемой по МСФО, а также 
необходимой инфраструктуры применения МСФО;

б) формальный подход регулирующих органов и 
хозяйствующих субъектов ко многим категориям, 
принципам и требованиям бухгалтерского учета и 
отчетности, отвечающим условиям рыночной эко-
номики;

в) неоправданно высокие затраты хозяйствую-
щих субъектов на подготовку консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО путем трансфор-
мации бухгалтерской отчетности, подготовленной 
по российским правилам;

г) значительное административное бремя хозяй-
ствующих субъектов по представлению избыточ-
ной отчетности органам государственной власти, а 
также излишние затраты из-за необходимости па-
раллельно с бухгалтерским учетом вести налоговый 
учет;

д) слабость системы контроля качества бухгал-
терской отчетности, в том числе невысокое каче-
ство аудита бухгалтерской отчетности;

е) недостаточность участия профессиональных 
общественных объединений и другой заинтересо-
ванной общественности, включая пользователей 
бухгалтерской отчетности, в регулировании бух-
галтерского учета и отчетности, а также в развитии 
бухгалтерской и аудиторской профессии;

ж) низкий уровень профессиональной подготов-
ки большей части бухгалтеров и аудиторов, а также 
недостаточность навыков использования информа-
ции, подготовленной по МСФО. [1]

Мы считаем нужным, отметить, что многие про-
блемы до сих пор не решены.

Так, например, ключевой проблемой в процессе 
перехода на МСФО является отсутствие Закона «Об 
официальном бухгалтерском учете». Данный зако-
нопроект был опубликован еще в 2006 г., но не полу-
чил одобрения Фонда «Национальной организации 
по стандартам финансового учета и отчетности» 
(НСФО) по причине своей консервативности и фак-
тического отсутствия принципиальных изменений 
в части как общих правил, так и техники учета и со-
ставления финансовой отчетности.

Однако существует альтернативный законопро-
ект «О регулировании бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности», подготовленный в 2005 г. 
НСФО. Особое внимание в законопроекте уделено 
независимости негосударственного органа регули-
рования. В частности, не допускается совмещение в 
одном органе функций регулирования налогообло-
жения с регулированием финансовой отчетности. 
Также отражены вопросы раскрытия и представ-
ления отчетности, заложены основы системы обе-
спечения исполнения стандартов. Решена задача 
создания собственного понятийного аппарата, от-
деленного от гражданской отрасли права. В четкой 
иерархии выстроены нормативные документы, 
регулирующие отрасль. Все вопросы методологи-
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ческого и технического характера раскрываются 
в подзаконных актах в виде национальных стан-
дартов отчетности и положения по ведению учета, 
одобряемых приказами органа госрегулирования. 
При этом метод внедрения международных стан-
дартов финансовой отчетности строится на основе 
национальных стандартов. В этом документе пред-
лагаются более либеральные подходы в отношении 
компаний, которые в обязательном порядке долж-
ны составлять финансовую отчетность. Это каса-
ется лишь общественно значимых организаций. В 
отношении остальных решение о составлении от-
четности принимается собственниками. [3] Следует 
отметить, что на сегодняшний день ни один из этих 
законопроектов принят не был.

Также, проблемой остается недостаток кадровых 
ресурсов. В настоящее время в большинстве россий-
ских компаний нет специалистов, владеющих тех-
нологией МСФО. Зачастую, аудиторы консультиру-
ют компании и помогают им составлять отчетность 
по МСФО по причине отсутствия квалификации и 
опыта составления отчетности у персонала. К тому 
же, такие специалисты стоят для компаний доволь-
но дорого.

Несмотря на то, что многие учебные заведения 
предлагают программы обучения по МСФО, систе-
матизированного подхода к образованию в области 
международных стандартов пока нет, существует 
дефицит квалифицированного преподавательско-
го состава. Проводимые тренинги и краткосрочные 
курсы кадровой проблемы также не решают. [2]

Именно поэтому роль инициатора процесса пе-
рехода на МСФО должно взять на себя государство. 
Страна заинтересована в привлечении инвестиций 
в российскую экономику, но для этого необходимо 
внедрение стандартов, понятных западным инве-
сторам. Если процесс перехода не ускорить и кон-
тролировать на государственном уровне, то пред-
приятия будут переходить на новые стандарты 
учета только в случае крайней необходимости, что 
существенно затормозит привлечение денежных 
ресурсов в российскую экономику.

Государство должно создать систему подготов-
ки высококвалифицированных специалистов по 
МСФО с возможностью прохождения ими практики 

в зарубежных или компаниях, успешно освоивших и 
применяющих МСФО.

Следующая проблема – недостаток финансовых 
ресурсов. Переход на МСФО довольно затратная 
задача, особенно в условиях, когда организациям 
приходится одновременно готовить отчетность, 
во-первых, налоговую, во-вторых, бухгалтерскую 
в соответствии с ПБУ и, в-третьих, финансовую в 
соответствии с МСФО (параллельно или методом 
трансформации). Максимально возможное сближе-
ние учетных принципов подготовки этих форм от-
четности, исключение необоснованных различий 
может в известной степени сократить издержки на 
учетную функцию в целом и, как следствие, высво-
бодить больше финансовых ресурсов для подготов-
ки качественной финансовой отчетности по МСФО. 
[6]

Другая существенная проблема, не решенная на 
сегодняшний день - языковая. Далеко не все бух-
галтеры владеют английским языком. Необходим 
официально подтвержденный перевод Стандартов 
на русский язык. По мере обновления МСФО в его 
русскоязычные версии должны вноситься соответ-
ствующие поправки.

Следующая проблема – оперативность информа-
ции. Как правило, российские компании публикуют 
свою отчетность по МСФО со значительным опозда-
нием, в результате, она теряет свою актуальность. 
Решить вопрос оперативной подготовки отчетно-
сти по МСФО можно только за счет автоматизации 
учета. Большинство компаний готовят финансовую 
отчетность, перенося данные бухгалтерского учета 
в такие системы, как Excel, и там вручную конвер-
тируют отчетность в соответствии с требованиями 
международных стандартов. Внедрив на предприя-
тии информационную систему, позволяющую вести 
российский и международный учет параллельно, 
удастся сэкономить массу времени. [2]

Таким образом, знания в области МСФО необхо-
димы каждой компании, которая имеет намерение 
выйти на публичный рынок. Однако, прежде всего, 
необходимо понять, сколько средств компания го-
това потратить сегодня, чтобы в дальнейшем эти 
инвестиции окупились и принесли прибыль вла-
дельцам компании.
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ: АКТУАЛЬНЫЕ   
ПРОБЛЕМЫ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

П.М.Сафаров
аспирант, Научно-исследовательский и учебный центр 

по труду и социальным проблемам  Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики Азербайджан

Сокращение безработицы стало одним из глав-
ных приоритетов экономической политики в 
большинстве промышленно развитых стран. Хотя 
безработица будет угасать, как несколько стран 
оправиться от недавнего глобального экономиче-
ского спада, миллионы, вероятно, останутся без ра-
боты различных структурных причин. Кроме того, 
существует тревожная тенденция во многих про-
мышленно развитых стран к длительной безрабо-
тицы, особенно среди низко-квалифицированных 
рабочих. Практически во всех промышленно раз-
витых странах сталкиваются с проблемой рабочих 
мест, что ухудшает уровень жизни и ставит под 
угрозу срыва социальной сплоченности.

Высокой структурной безработицы в промыш-
ленно развитых странах является результатом 
взаимодействия рыночных сил и государственной 
политики. Основные изменения в основных сил 
рынка труда в последние 20 лет падение спроса на 
низко квалифицированных рабочих, вызванный 
главным образом путем изменения технологии. 
Большая часть роста безработицы это не про-
сто временное явление. Длительная безработица 
стала структурная характеристика экономики во 
многих странах, в частности из-за щедрых прави-
тельственные выплаты безработным и высокие 
налоги на заработную плату для финансирования 
этих выплат. Политики в промышленно развитых 
странах столкнулись с компромисс между ростом 
долгосрочной безработицы и растущее неравен-
ство в доходах.

Наименее дорогостоящим улучшением могло 
бы стать сокращение "охраны труда", то есть зако-
ны, которые делают его дорогостоящим и трудо-
емким для работодателей увольнять работников. 
Хотя предоставление гарантий занятости, трудо-
вым законодательством защита также работода-
телей менее охотно нанимают работников, в пер-
вую очередь, особенно с учетом тяжелого налог 
на заработную плату работодатели несут бремя. 
Снижение налогов на заработную плату, особенно 
с низким уровнем заработной платы рабочих, при-
ведет к дальнейшему сокращению препятствием 
для создания рабочих мест. В дополнение к этим 

изменения в политике, ограничение продолжи-
тельности выплаты пособий по безработице даст 
дополнительный стимул для длительно безра-
ботных к поиску работы. Большинство участни-
ков также решено, что заменить "пассивных" до-
ходов от финансовой поддержки безработным 
с "активной политики на рынке труда", которая 
возможности увеличения занятости может также 
уменьшить структурной безработицы несколько. 
Несмотря на эти и другие изменения, направлен-
ные на улучшение функционирования рынка тру-
да, однако, большинство участников к выводу, что 
существенное сокращение безработицы неизбеж-
но повлечет за собой усиление неравенства дохо-
дов и бедности до тех пор, как рыночные силы по-
прежнему в пользу высококвалифицированных 
более низкой квалификации. 

Увеличение государственных расходов на учеб-
ные программы, субсидирование заработной пла-
ты, и других активных мер на рынке труда могла 
бы существенно улучшить перспективы трудоу-
стройства для низкоквалифицированных работ-
ников.

Уровень безработицы возрос в странах, входя-
щих в Организацию экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР). Уровень безработицы уве-
личился за последние три десятилетия в странах 
ОЭСР в целом и в каждом из крупных промышлен-
но развитых стран. 

Высокий уровень безработицы повлияло на не-
которые демографические и социальные группы. 
Молодые люди испытывают безработицы более 
чем в два раза выше, чем взрослые в большинстве 
промышленно развитых странах, кроме Германии, 
которая имеет мощную систему обучения для под-
готовки молодых рабочих. Других основных групп 
страдают исключительно высокому риску безра-
ботицы лиц с низким уровнем образования. Спрос 
на неквалифицированных работников снизилась 
в большинстве промышленно развитых стран. 

Другая тревожная тенденция, рост длительной 
безработицы. Долгосрочные безработные "аут-
сайдеров", обеспокоен тем, что долгосрочный без-
работицы мало, чтобы удержать рост заработной 
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платы на "инсайдеров", которые имеют работу. 
Эти данные укрепили аргумент для ориентации 
политики на рынке труда для длительно без-
работных, как наиболее эффективный, а также 
наиболее справедливого, пути снижения уровня 
безработицы без установки с заработной платы и 
цен.

Эсть иная точка зрения на причины высокого 
уровня безработицы. Высокие налоги на заработ-
ную плату, в дополнение к таким строгим регули-
рование рынка труда в качестве гарантии защи-
ты занятости. При снижение заработной платы 
фирмы готовы предложить для привлечения ра-
ботников. В то же время, щедрые пособия для без-
работных уменьшить свой стимул соглашаться на 
работу, на этих низких зарплат. В результате клин 
между тем, что работодатели готовы предложить 
и то, что рабочие готовы принять. Уровень безра-
ботицы выше, потому что  налоги и пособий зна-
чительно ниже. 

Спрос на низкоквалифицированных работни-
ков в промышленно развитых государств сокра-
щается. Столкновения рынке сил, стремящихся к 
большей неравенства доходов с политикой прави-
тельства, привело к росту безработицы в Европе, 
особенно среди низко-квалифицированных рабо-
чих. При анализе причин сокращения спроса на 
эти рабочие, это усиления конкуренции со сто-
роны новых индустриальных стран. Снижение 
спроса на низкоквалифицированных работников 
к технологическим изменениям, что подрывает 
рыночную стоимость ручного труда.

Преобразование низко квалифицированных 
работников в высоко квалифицированных ра-
ботников посредством совершенствования обра-
зования и профессиональной подготовки может 
показаться очевидным решением. Но повышение 
уровня образования можно только постепенно, и 
государственных программ подготовки, не осо-
бенно эффективными. 

Причины безработицы более разнообразны. 
Повышение налогов на труд, а более высокие ре-
альные процентные ставки способствовали  в тече-
ние последних нескольких лет рост естественного 
уровня безработицы - это уровень безработицы в 
соответствии с стабильной инфляции. Рост благо-
состояния государства и падением спроса на низ-
коквалифицированных работников способствова-
ли высоким уровнем безработицы в большинстве 
промышленно развитых стран и рост конкурен-
ции со стороны новых индустриальных стран, не 
внесут весомый вклад в снижение спроса на не-
квалифицированных рабочих. Соответственно, 
общей выгоды от свободной торговли с помощью 
субсидий работодатели нанимают таких работни-
ков. Первым шагом в этом направлении должны 
быть налоговые льготы для компенсации зара-
ботной платы налогов, уплачиваемых за низкой 
заработной платы работников, частично финан-
сируется за счет сокращения самых искажающих 
элементов государства всеобщего благоденствия. 

Если налоговый кредит окажется недостаточно, 
правительствам следует рассмотреть денежных 
субсидий предприятиям, которые используют не-
квалифицированных рабочих. 

Такой закон, проста задушить необходимые 
изменения на рынке труда, тем самым приносит 
никакой пользы ни работодатель, ни работники. 
Другие усовершенствования будут ограничивать 
срок пособия по безработице и увеличить расхо-
ды на активную политику на рынке труда, чтобы 
помочь безработным найти работу. Хотя такая об-
резка социальных пособий могут и должны быть 
использованы для уменьшения безработицы. 

Денежно-кредитной политика играет большую 
рол в снижении безработицы. Основной причиной 
безработицы вырос гораздо больше, чем в Европе 
в Соединенных Штатах. Европейские рынки труда 
создает долгосрочные сохранение безработицы. 
Его эмпирические оценки показывают, что потря-
сения лишь временное воздействие на уровень 
безработицы в Соединенных Штатах постоянно 
поднял уровень безработицы в Европе. Из-за раз-
личных механизмов сохранения, любое увеличе-
ние безработицы в Европе быстро переведена на 
более высокий уровень безработицы. Стабильном 
снижении уровня безработицы в Европе может 
быть достигнута только в проведении структур-
ных реформ в целях улучшения функционирова-
ния рынков труда. 

Если на рынке труда реформа идет с разной 
скоростью, курсы валют могут меняться в зави-
симости от обеспечения того, чтобы каждая стра-
на могла в полной мере реализовать выгоды от 
реформ. Но попытки сузить диапазон обменных 
курсов или быстро перейти к валютному союзу 
будет препятствовать эффективному переходу к 
более низким уровнем безработицы. 

Реальная заработная плата в Европе потребу-
ется снижение уровня безработицы. Это сниже-
ние может происходить без увеличения инфля-
ции. Реформы рынка труда будут сами по себе 
увеличат гибкость заработной платы достаточно 
для достижения более медленный рост заработ-
ной платы без увеличения инфляции. Что бы из-
бежать высокой и растущей безработицы одним 
из важных факторов твердой приверженности 
низкой инфляции.

Тенденция к росту безработицы в Европе вве-
дение высоких налогов на доходы тех, кто рабо-
тает, и использовать полученные средства для 
субсидирования тех, кто не снижает стимулы к 
поиску работы, повышая тем самым измеряется 
уровень безработицы. Европейские страны, ко-
торые увеличились расходы на социальное обе-
спечение также испытали наибольший рост без-
работицы. 

Денежно-кредитной политика может спо-
собствовать снижению уровня безработицы.
Денежно-кредитной политика может наиболее 
эффективно способствовать минимизации безра-
ботицы, поддержание стабильности цен.Денежно-
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кредитная политика используются как стимули-
рования экономики.  

Есть ряд эффективные альтернативные поли-
тические реформы в снижении структурной безра-
ботицы. Среди таких реформ сокращения пособие 
по безработице, введение налога на фирмы, кото-
рые увольняют работников, предлагая субсидии 
фирмам, которые нанимают работников, вклады-
вать больше средств в образование и профессио-
нальную подготовку, а также увеличения помощи 
в поиске работы в увольняемым рабочим. 

Один из теоретической модели это создания 
рабочих мест и профессиональной уничтожения. 
Согласно этой модели, безработица может быть 
уменьшена за счет сокращения от щедрости пра-
вительства выплат безработным или сокраще-
ния налогов на заработную плату. Воздействие 
других перспективных изменений в политике не 
столь очевидны. Введение налога на фирмы, ко-
торые увольняют работников, например, приве-
дет к сокращению случаев увольнения, но также 
может сделать фирмы менее склонны нанимать 
новых работников. Аналогичным образом, нало-
говые льготы для компаний, которые нанимают 
работников увеличится создание новых рабочих 
мест, но может также усилить работу разрушения, 
если фирмы уволить некоторых работников, с тем 
чтобы получить налоговый кредит, когда замена 
рабочих на работу. Чистый эффект как налоговые 
льготы для приема на работу и налоговых санк-
ций для стрельбы на общий уровень безработицы. 
Только с помощью эмпирических версия модели 
может такой двусмысленности быть решены.

Стрельба налог будет поднимать, а не сниже-
нию уровня безработицы. Такой налог будет так 
препятствовать мобильности рабочей силы, что 
совокупный объем производства также будет 
страдать. С другой стороны, сокращение пособий 
по безработице будет эффективным в существен-
ное сокращение безработицы, но только за счет 
чего многие из тех, кто не смог найти работу в 
условиях нищеты. Кроме того, на вырубку таких, 
как налоги на заработную плату социального на-
лога не будет иметь достаточно большой положи-
тельный эффект на уровень безработицы, чтобы 
оправдать сопровождающих негативные послед-
ствия снижения пенсионного обеспечения и ме-
дицинского обслуживания пожилых людей. 

Более перспективным реформы рынка труда 
это найма субсидий работодателям. Таких субси-
дий приведет к существенному сокращению без-
работицы без каких-либо трудностей для бедных 
слоев населения и пожилых людей. Это и подоб-
ные активной политики на рынке труда может 
быть наилучшим образом финансироваться за 
счет налогов на заработную плату, поскольку, со-
гласно этой модели, такие налоги минимальных 
отрицательных стимулов в отношении найма. 

Некоторые исследователи показали, что пре-
доставить субсидии являются пустой тратой де-
нег налогоплательщиков. Вместо страхования 

безработицы система будет реформирована по 
сокращению структурной безработицы. Такие ре-
формы, если тщательно продуманы, может значи-
тельно повысить стимулы для трудоустройства 
без каких-либо трудностей по-настоящему обе-
здоленных. Причинение пособие по безработице 
на налог уменьшает препятствия для поиска рабо-
ты, но не уменьшить выгоды для тех, кто слишком 
беден, чтобы платить налоги. Этот тип реформы 
будет намного эффективнее в борьбе с безработи-
цей чем это было бы предоставить субсидии. 

Как рабочие, так и фирм, получил бы мощный 
стимул, чтобы найти способ использовать субси-
дии. Фирмы, которые ранее переданных рабочих 
с одного завода на другой могли бы выиграть от 
разделения на две компании в целях получения 
выгоды от найма субсидий завода, который был 
увеличения занятости. Состоящей из более госу-
дарственного участия на рынке труда путем найма 
субсидий и более высокие налоги на заработную 
плату должны быть сопоставлены с сокращением 
государственного участия на рынке труда, прежде 
чем завершить, как наилучшим образом сокра-
тить уровень безработицы.

Активная политика на рынке труда это реше-
нии проблема занятости. Правительственные 
программы по повышению квалификации и адап-
тации рабочей силы может, помочь решить про-
блемы рабочих мест. Надо выделят три ключевых 
элементов такой стратегии. 

Первый элемент заключается в создании "си-
стемы на протяжении всей жизни". Исследовании, 
показали что инвестиции в человеческий капи-
тал имеет большие выплаты как для совокуп-
ности экономики и для физических лиц. Потому 
что проблема занятости несоразмерно поразил 
перспективы трудоустройства для менее ква-
лифицированных работников, государственных 
программ по повышению качества образования 
и профессиональной подготовки должны быть 
неотъемлемой частью любого долгосрочного ре-
шения этой проблемы. Ведение молодых людей в 
школах, что позволяет более низким уровнем об-
разования взрослых вернуться в школу, а также 
поощрение работодателей вкладывать средства 
в своих сотрудников имеют важное значение для 
повышения уровня квалификации рабочей силой 
развитых странах. 

Вторым основным элементом в решении про-
блемы рабочих мест, является оказание помощи 
перемещенным работникам. Большинство иссле-
дований показывают, помощь в поиске работы 
для таких рабочих недорогой способ уменьшить 
количество времени, на различных рабочих ме-
стах. Помощь рабочих начать свое собственное 
дело также было показано целесообразным для 
меньшинства уволенных рабочих которых есть 
желание и способность сделать это.

Последним элементом для решения проблема 
занятости включает в себе политику в целях обе-
спечения низко квалифицированных лиц зарабо-
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тать больше работая, чем не работая. 

Доходы от государственных программ подго-
товки, как правило, очень низка. Вместо исполь-
зования ограниченных бюджетных ресурсов для 
обучения уволенных работников, государствен-
ные программы должны быть направлены на 
раннее вмешательство детства, чтобы повысить 
шансы, что молодежь из неблагополучных се-
мей остаться в школе, программы для детей до-
школьного возраста эффективно в повышении 
их уровня образования и сокращения их преступ-
ной деятельности. Такие программы могли бы 
принести пользу, однако, только в долгосрочной 
перспективе. Краткосрочные проблемы менее 
квалифицированных, взрослые рабочие могли бы 
быть более эффективно решать с помощью госу-
дарственных субсидий своим работодателям, а не 
через государственные программы подготовки 
отчасти потому, что такие работники являются 
менее податлива, чем молодежи.

На заключение можно изложит план по сниже-
нию безработицы за счет реформирования соци-
ального государства. 

Реформирование налоговой системы, налоги 
на доходы являются очень высокими. Эти налоги 
подняли стоимость рабочей силы настолько, что 
многие низкоквалифицированных лиц были вы-
теснены с рынка. 

Должна снизится затрат на рабочую силу для 
низкоквалифицированных рабочих мест. Это мо-
жет быть сделано путем снижения налогов на 
работников с низкими доходами, в том числе за-
работной платы налогов, уплачиваемых своих 
работников. В результате потери доходов может 
быть компенсирована дополнительными налоги 
на потребление энергии, что будет иметь вспомо-
гательное пособие стимулирования сохранения. 
Особенно, если дополнить активной политики 
на рынке труда и, возможно, дополнительных ра-
бочих мест в государственном секторе, этот тип 
налоговой реформы может значительно снизить 
уровень безработицы. 

Макроэкономическая политика, особенно в 
денежно-кредитной политике, сможет  сократит 
безработицу (но только не борьба с инфляцией). 

Для снижении структурной безработицы денежно-
кредитная политика мало. Денежно-кредитной 
политика может повлиять на краткосрочных ци-
клических колебаний уровня безработицы. Кроме 
того банки должны пытаться направлять безра-
ботицы до естественного уровня. 

Успех структурной реформы на рынке труда 
вполне может зависеть от макроэкономических 
условий. Если это так, макроэкономической поли-
тики и политики на рынке труда следует рассма-
тривать как взаимодополняющие, а не связанные 
подходы к снижению безработицы.

Проблема безработицы следует рассматри-
вать в глобальном контексте. По оценкам МОТ, 
120 миллионов человек во всем мире являются 
безработными, из которых около 85 миллионов 
в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. Кроме того, существенная причина 
для роста безработицы и неравенства в доходах 
в промышленно развитых экономик трудно при-
способиться к изменениям в глобальной струк-
туре торговли и производства. Несмотря на эти 
трудности, прибегая к протекционистскую торго-
вую политику в тщетной попытке противостоять 
сдвигам в международном разделении труда. 

Роста занятости населения за счет экономиче-
ской справедливости на рынке труда не должна 
оцениваться исключительно с точки зрения эф-
фективности распределения ресурсов, они также 
являются социальными институтами, которые 
помогают порядочного общества достижения це-
лей равенства и справедливости. 

Банки может внести наибольший вклад в сни-
жение безработицы. Высокий уровень безработи-
цы, в основном является структурным явлением. 
Одной из структурных проблема в том, что ще-
дрые выгоды доступными для безработных сни-
зить стимулы к работе, особенно для неквалифи-
цированных лиц. Кроме того, высокая стоимость 
увольнения работников в связи с законами о за-
щите наемных работников препятствует фирм от 
набора новых сотрудников. Роль банков, является 
создание "основной денежно-кредитных условий 
для достижения большей финансовой стабильно-
сти". 
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ КАРАВАНИНГА

В экономически развитых странах мира раз-
витие придорожной туристской инфраструктуры 
неразрывно связано с таким видом туризма как 
автотуризм, который идентифицируется по сред-
ству передвижения по туристскому маршруту. В 
Европе автотуризм нашел свое отражение форме 
караванинга. Термин «Сaravaning» - можно опреде-
лить как разновидность автотуризма с прожива-
нием в автодомах или автоприцепах - караванах. 
Караванинг позволяет путешественнику самосто-
ятельно выбирать место, время и маршрут поезд-
ки, при этом обеспечивает комфортные условия 
проживания.

В Европе лидером в развитии караванинга счи-
тается Германия. Как массовое явление караванинг 
зародился в Германии в 50-х гг. Первый прототип 
современного прицепа – каравана был сконструи-
рован в 1950-1951 гг. К. Таббертом и  А.  Хюмером. 

Среди основных факторов положительно влия-
ющих на развитие караванинга в Германии следу-
ет отметить: 

- потребность людей выезжать за город;
- отсутствие традиций вести загородное хозяй-

ство или иметь дачный дом; 
- очень популярная  в 60-70-е гг. молодёжная 

философия и субкультура, возникшая в США и 
нашедшая широкое распространение в странах 
Европы; 

- наличие развитой дорожной сети;
- экономный вариант отдыха (рациональное 

отношение к деньгам в европейском обществе, 
рождающее психотип экономного, умеренного ев-
ропейца); 

- поддержка караванинга и автотуризма на 
государственном уровне (снижение налогов для 
частных предпринимателей, вовлеченных в инду-
стрию караванинга);

- глубокие традиции частной собственности;
- высокая плотность населения; 
- высокий уровень жизни в пенсионном возрас-

те, достаток свободного времени;
- исторические предпосылки (традиционное 

отношение к путешествиям и перемещениям на 
другие территории).

Другим лидером в области европейского карава-
нинга является Великобритания. Великобритания 
- одна из первых стран, где отрасль караванинга 

стала регулироваться на государственном уров-
не. В 1960 г. был принят Закон о караван-стоянках 
(Caravan Sites and Control of Development Act 1960), 
где устанавливались определенные требования к 
караван-стоянкам (специализированные площад-
ки для стоянки караванов и автодомов) и услови-
ям пребывания на них, а также общие стандарты 
для караванов. Требования к караван-стоянкам и 
условиям пребывания на них в Великобритании 
периодически подвергаются пересмотру, дополне-
нию и обновлению, подобное происходило в 1989 
г. и в апреле 2008 г. 

 В Европе 5,4 миллионов владельцев автодо-
мов и караванов (прицепы). Широкая сеть стан-
ций (2500), предоставляющих в прокат автодома и 
караваны, покрывает сезонный спрос. Автодома и 
караваны также активно используются в сегменте 
B2B (бизнес для бизнеса): строительными компа-
ниями, в целях инспектирования объектов, кино-
индустрией, страховыми компаниями в качестве 
мобильного офиса, туристскими компаниями и т.д. 
(табл.1-2).

Потребителей караванинга в Германии можно 
классифицировать на следующие группы:

1) предпочитающие длительное проживание 
на кемпингах (6,4%); 

2) путешествующие на дальние расстояния 
(9,6%);

3) любители небольших путешествий (8,5%);
4) профессиональные путешественники 

(4,2%); 
5) любители (24,8%);
6) эксперты (10,1%). 
67,8 % караванеров проводят отпуск на одном 

и том же  кемпинге, 22,6 % посещают несколько 
кемпингов и (или) городов. Чем старше отдыхаю-
щие, тем длительнее продолжительность отдыха 
на кемпинге. 

 Основное число путешествий целевой аудито-
рии Германии совершаются в компании 3 – 4 чело-
век (38,9%). 38,7 % отдыхающих проводят отпуск 
на кемпинге с детьми младше 14 лет.
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Таблица 1. Разделение караванеров Европы по возрасту

Возраст Население в %
Владельцы 

караванов в %
Владельцы 

автодомов в %

Интерес 
на аренду 

каравана в %

Интерес 
на аренду 

автодома в %

14-29 лет 20 15 15 32 29
30-39 лет 17 14 17 24 25
40-49 лет 18 27 23 20 24
50-59лет 14 20 24 14 12
60+ лет 31 25 22 11 11

Средний 
возраст 

караванера 
в Европе

47,5 47,4 47,3 38,4 39,2

Таблица 2.  Разделение караванеров Европы по уровню дохода

Уровень 
доходов

Население в %
Владельцы 

караванов в %
Владельцы 

автодомов в %

Интерес 
на аренду 

каравана в %

Интерес 
на аренду 

автодома в %

До 1499 евро 30 21 15 26 23
1500-2499 евро 42 41 45 45 39

2500 – 3499 
евро

19 27 28 20 25

3500 евро + 10 11 12 9 13

Только в Германии насчитывается более 30 крупных мультибрендовых производителей автодомов и 
караванов (рис. 1).

Рис.1. Ведущие производители в области караванинга (оборот, млн. евро)

Оборот индустрии караванинга в Германии в 
2008 г. составил 5,2 миллиарда евро, а в 2007 г. - 
5,6  миллиарда евро. Сокращение оборота отрас-
ли было спровоцировано ростом цен на дизель-
ное топливо, а также экономическим кризисом и 
сокращением кредитования предприятий и ко-

нечных потребителей в конце 2008 г. 
Общее количество автодомов в Европе соста-

вило (на 01.01.2009) 1324040 единиц, а количе-
ство караванов - 4085400 единиц (табл.3-4). 
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Таблица 3. Количество вновь зарегистрированных караванов в странах Европы
Страна 2007 г. 2008 г. Изменения в %

Великобритания 35763 30348 -15,1
Германия 19067 19278 +1,1
Нидерланды 14629 12928 -11,6
Франция 12129 11076 -8,7%
Дания 8251 6916 -16,2
Швеция 6323 5656 -10,5
Норвегия 5462 4851 -11,2
Испания 4132 3564 -13,7
Италия 2902 2550 -12,1
Швейцария 1605 1570 -2,2
Финляндия 1830 1523 -16,8
Бельгия 1601 1422 -11,2
Австрия 905 832 -8,1
Португалия 671 470 -30.0
Словения 146 209 +43,2
Иные 2553 2298 -10,0

Итого: 117969 105491 -10,6

Страна 2007 г. 2008 г. Изменения в %

Франция 23614 21769 -7,8
Германия 19655 20920 +6,4
Италия 15037 11801 -21,5
Великобритания 11646 10099 -13,3
Швеция 3207 3434 +7,1
Бельгия 2546 2842 +11,6
Испания 3828 2668 -30,3
Финляндия 1830 2092 +14,3
Норвегия 1751 2086 +19,1
Нидерланды 1483 1808 + 21,9
Швейцария 1489 1500 +0,7
Португалия 1027 830 -19,2
Австрия 677 694 +2,5
Словения 281 380 +35,2
Дания 459 298 -35,1
Иные 2370 2238 -5,6

Итого: 90900 85459 -6,0

Таблица 4. Количество вновь зарегистрированных автодомов в Европе

Снижение объемов производства и некоторое 
снижение спроса в Европе с 2008 г. по настоящий 
момент обусловлено негативной экономической 
ситуацией в мире, ухудшением условий кредито-
вания, как предприятий, так и частных лиц,  ро-
стом цен на топливо, а также ужесточением эко-
логических норм. Наиболее серьезное снижение 

показателей по новым зарегистрированным ав-
тодомам и караванам произошло в период с сен-
тября 2008 г. по март 2009 г. 

Современные тенденции развития индустрии 
караванинга в Европе: 

- снижение уровня конкуренции, перераспре-
деление долей участия компаний производите-
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лей на рынке; 

- развитие дизайна экстерьера и интерьера;
- кастомизация и индивидуализация техники;
- привлечение более молодых категорий насе-

ления (омоложение целевой аудитории);
- выход на новые рынки (стратегически важен 

рынок России, Украины, стран СНГ).
Средняя цена на автодома в Европе в 2000 г. 

составляла: 46000 евро, а в 2008 г. –  54250 за но-
вый автодом.  цена за караван в 2000 г. - 13300 
евро, а в 2008 г.  - 14650 за единицу.  

Оборот индустрии караванинга по Европе в 
целом по статистике Европейской федерации 
караванинга за 2007 г. составил: 28,3 миллиарда 
евро, из которых: 5,6 миллиарда евро - оборот 
рынка новых автодомов и караванов; 5,1 милли-
арда евро – оборот рынка бывшей в употреблении 
техники для отдыха (автодомов и караванов); 1,2 
миллиарда евро – оборудование и аксессуары; 0,6 
миллиарда евро – сервис и обслуживание. 

Влияние караванинга на туристский сектор 
экономики Европы неуклонно растет. Вопросы 

развития и регулирования данной отрасли все 
чаще обсуждаются на общеевропейском уров-
не.  В качестве примера могут служить действия 
Европейской Комиссии, направленные на увели-
чение разрешенной максимальной массы автодо-
мов и автомобилей с жилым прицепом, относя-
щихся к категории «B». Европейский Парламент 
принял в первом чтении поправки, предложен-
ные Комиссией, согласно которым при наличии 
водительских прав категории «B» разрешается 
управлять автодомом или комбинацией авто-
мобиль/жилой прицеп массой до 4250 кг. При 
этом необходимо будет пройти специальный 
однодневный курс обучения, который повысит 
общую безопасность на дорогах и уровень подго-
товки водителей, не обладающих опытом вожде-
ния автодома или буксировки каравана. Данная 
директива является настоящим событием для 
европейской индустрии автотуризма, посколь-
ку для управления почти любым современным 
автодомом и караваном будет достаточно иметь 
водительские права категории «В». 
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ПРИЗНАКИ КОНЦЕНТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

М.Н. Толмачев
кандидат экономических наук,
доцент кафедры статистики

Саратовского государственного социально-экономического университета

Прежде чем изучать явления и процессы, проте-
кающие в сельском хозяйстве, необходимо знать их 
сущность, способы их выражения, а также их при-
чинную связь и условия, в которых они протекают. 
Поэтому количественной оценке любого экономиче-
ского явления или процесса должен предшествовать 
анализ его фундаментальных понятий. Сложность, а 
порой и некоторая противоречивость процессов кон-
центрации, требуют пристального внимания ученых 
– экономистов и статистиков к ходу этого процесса и 
к достигаемым на его основе конечным результатам 
производства. Научный интерес возрастает, если речь 
идет о таких сложных процессах, как концентрации 
производства в сельском хозяйстве.

В настоящее время в современной российской эко-
номической литературе определение понятия «кон-
центрация производства» из-за сложности его фор-
мирования и некоторых историко-идеологических 
предпосылок получило несколько противоречивое 
толкование. Одни авторы под концентрацией пони-
мают мощность предприятия по составу производ-
ственных фондов, другие – объем выпускаемой про-
дукции, третьи – то и другое и т.д., но эти понятия не 
тождественны.

Под общим понятием концентрации (от лат. 
concentratio – сосредоточение) объединяется широ-
кий комплекс взаимосвязанных процессов, которые 
могут развиваться на основе влияния различных фак-
торов.

Современные авторы предлагают несколько похо-
жих, но различных и не вполне однозначных опреде-
лений термина «концентрация» или «концентрация 
производства», а соответственно и ее сущности.

Концентрация – сосредоточение производства, ка-
питала в одном месте или в одних руках, преоблада-
ние на рынке одной или нескольких фирм [1, с. 168].

Многие экономисты, занимающиеся изучением 
концентрации производства, отождествляют увели-
чение размеров предприятий с увеличением произ-
водства.

В узком смысле концентрация производства – со-
средоточение производства в одном месте, на отдель-
ных хозяйствующих субъектах.

Сергеев И.В. и Веретенникова И.И. под концентра-
цией понимают процесс, направленный на увеличе-
ние выпуска продукции или оказание услуг на пред-
приятии [2, с. 62].

Однако концентрация является более широким по-
нятием. Концентрация производства включает в себя 
рост размеров предприятий, но не сводится только к 
нему. Другими словами, увеличение размеров пред-
приятий, будучи непременным компонентом концен-
трации производства, представляет собой лишь одну 
из сторон, одну из составных частей этого сложного 
процесса. Односторонний подход к концентрации 
производства неправильно выражает ее сущность, 
затушевывает наличие других сторон, не позволяет 
найти методы измерения, достаточно полно ее харак-
теризующие.

Многие современные авторы рассматривают кон-
центрацию производства как процесс все большего 
производства на крупных и крупнейших предприя-
тиях [3, 4]. Этот процесс характеризуется увеличе-
нием размеров предприятий и ростом доли крупных 
предприятий в общем выпуске продукции отрасли. 
Сущность концентрации производства проявляется 
в укрупнении размеров предприятий (абсолютная 
концентрация) и в распределении общего объема 
производства между предприятиями разного разме-
ра (относительная концентрация). Таким образом, 
сторонники данного подхода выделяют две стороны 
процесса концентрации. Первая характеризует укруп-
нение предприятий, вторая – повышение значения 
крупных предприятий в сельском хозяйстве, т.е. акку-
муляция производства продукции. Эти стороны кон-
центрации взаимосвязаны и находятся в неразрыв-
ном единстве. Одновременно с укрупнением и на его 
основе происходит рост удельного веса крупных пред-
приятий в общем объеме производства. Две стороны 
концентрации играют, таким образом, неодинаковую 
роль в развитии этого процесса. Ведущая, определяю-
щая роль принадлежит первой стороне (укрупнению 
предприятий), вторая формируется под ее воздей-
ствием. Чем больше продукции в натуральном выра-
жении производит предприятие, тем больше объем 
производства (выпуск). Размер предприятия – это ко-
личество сосредоточенного на предприятии живого 
и овеществленного труда, которое необходимо для 
производительного использования его на данном 
предприятии. Чем больше количество материально-
трудовых ресурсов сосредоточенно на предприятии, 
тем больше его размер, тем оно крупнее. Понятия 
«размер предприятия» и «выпуск» далеко не тожде-
ственны, поскольку увеличение объема производства 
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не всегда связано с размером предприятия, и наобо-
рот, рост размера предприятия не всегда сопровожда-
ется подъемом уровня производства.

Таким образом, в широком смысле под концентра-
цией производства понимают объединение факторов 
производства вокруг одного центра.

Концентрация производства – это процесс укруп-
нения производства, сосредоточения средств произ-
водства, рабочей силы и выпуска продукции на круп-
ных предприятиях и в их подразделениях [5, с. 328].

Более глубокий анализ концентрации производ-
ства приводит к выводу, что не только односторон-
ний, но и двухсторонний подход является недоста-
точным для характеристики этого процесса.

В литературе встречается и третий подход к кон-
центрации, сторонники которого рассматривают ее 
как дифференциацию предприятий по размеру, как 
неравномерность распределения признака между 
единицами совокупности.

Объективная связь существует между процесса-
ми аккумуляции и дифференциации предприятий по 
размеру. Об аккумуляции как о мере сосредоточения 
объема продукции или другого признака на крупных 
и крупнейших предприятиях имеет смысл говорить 
только в условиях неравномерного распределения 
общей величины признака между всеми предприя-
тиями. Сама возможность определения доли круп-
нейших предприятий в общем объеме производства 
(степени аккумуляции) обусловлена наличием пред-
приятий разного размера, т.е. их размерной диффе-
ренциацией.

Однако, несмотря на тесную взаимосвязь и взаи-
мообусловленность дифференциации и аккумуля-
ции, между ними имеются и существенные различия. 
Основное из них заключается в том, что при изучении 
аккумуляции число мелких и средних предприятий и 
объем выпускаемой ими продукции не имеет значе-
ния. В расчет принимаются только крупные предпри-
ятия. При изучении дифференциации учитываются 
все предприятия, поскольку нас интересует, как рас-
пределяется общий объем продукции (или другого 
признака) между предприятиями разной величины 
[6, с. 13-14].

Существует понятие концентрации производства, 
учитывающее как виды производимой продукции, 
так и территориальные границы – сосредоточение 
производства одного или нескольких родственных 
видов продукции на весьма крупных предприятиях, в 
пределах небольшого региона [1, с. 168].

По нашему мнению, в силу особенностей сель-
скохозяйственного производства, обширных терри-
торий нашей страны, огромного числа сельскохо-
зяйственных организаций (59,2 тыс.), как крупных, 
средних, так и малых, нет смысла рассматривать 
концентрацию сельскохозяйственных организаций в 
целом в Российской Федерации. В рамках всей страны 
целесообразно изучать территориальную концентра-
цию сельскохозяйственного производства регионов 
страны. Это значит, что есть смысл рассматривать 
концентрацию субъектов РФ по уровню сельскохо-
зяйственного производства.

Таким образом на мезоуровне концентрация сель-
скохозяйственного производства – процесс сосредо-
точения и распределения факторов производства и 
выпуска продукции в субъектах РФ.

На микроуровне под концентрацией сельскохо-
зяйственного производства следует понимать про-
цесс укрупнения выпуска продукции, сосредоточения 
факторов производства на предприятиях в рамках от-
дельного региона. Как на мезо-, так и на макроуровне 
этот процесс должен учитывать как абсолютную, так 
и относительную концентрацию и дифференциацию 
регионов (организаций) по размеру и выпуску про-
дукции.

Существенным отличием изучения концентрации 
производства сельского хозяйства является то, что 
на микроуровне в анализе участвуют только показа-
тели сельскохозяйственных организаций, в то время 
как на региональном уровне – сводные показатели, 
характеризующие деятельность всех сельхозпроиз-
водителей. Это связано с тем, что значительная часть 
сельхозпродукции производится личными подсоб-
ными хозяйствами, как для собственного потребле-
ния, так и для продажи. По данным Росстата в 2008 
г. в сельскохозяйственных организациях было произ-
ведено 48,1% продукции сельского хозяйства, а в хо-
зяйствах населения – 43,4%.

В основе всех приемов и методов статистического 
изучения концентрации производства в сельском хо-
зяйстве лежит распределение организаций по разме-
ру. Признаки размеров являются индивидуальными 
для каждой организации, а по совокупности органи-
заций – средними величинами. Размеры организаций 
оценивают по масштабам производства с двух сто-
рон:

• по реальным результатам производства;
• по объему используемых ресурсов.
Следует заметить, что при высоком уровне концен-

трации факторов производства может быть низкая 
концентрация продукции. По данным Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года в РФ на-
считывалось 59,2 тыс. сельскохозяйственных органи-
заций и предприятий, из них осуществляли сельско-
хозяйственную деятельность 40,6 тыс., а фактически 
использовалось ими сельскохозяйственных угодий 
только 74%.

Прямыми признаками размеров производства яв-
ляются объемы произведенной продукции. Они раз-
личаются по форме выражения и степени обобщения 
– от частных натуральных до обобщающих стоимост-
ных. Размеры производства отдельных видов продук-
тов характеризуются натуральными показателями 
полученной продукции. В растениеводстве это уро-
жай или валовой сбор со всей площади возделывания 
культуры. Продукция может быть взята в первона-
чально оприходованном весе или после доработки, 
т.е. очистки, сушки (например, зерно, подсолнечник), 
в пересчете на стандартные показатели качества или 
в зачетной массе, принятой покупателями. В живот-
новодстве применяются показатели фактически по-
лученной валовой продукции в натуральном выраже-
нии или условно-натуральном: молоко фактической 
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или базисной жирности, мясо в живом и убойном весе, 
шерсть в физическом весе и мытая, количество и вес 
яиц, число голов племенного молодняка и т.п.

Однако натуральных показателей размеров произ-
водства недостаточно даже в узкоспециализирован-
ных предприятиях, поскольку в сельском хозяйстве 
получают не только основную, но и сопряженную и 
побочную продукцию. Обобщающие показатели рас-
считывают в стоимостном выражении [7, с. 24-25].

В качестве основных используются показатели 
выпуска (валовой) продукции, товарной продукции, 
валовой или чистой добавленной стоимости.

Выпуск сельскохозяйственных организаций фор-
мируется путем суммирования сведений об объемах 
выпущенной продукции растениеводства и живот-
новодства, а также оказанных сельскохозяйственных 
услугах.

В рыночных условиях ключевое место среди при-
знаков размеров организаций занимает товарная 
продукция, реализованная за пределы предприятия. 
В США и Канаде основным показателем размера ферм 
является стоимость товарной продукции.

Обобщающие показатели выпуска продукции оста-
ются несопоставимыми между собой из-за включения 
в них материальных затрат. Валовая добавленная сто-
имость, равная выпуску за вычетом промежуточного 
потребления, и чистая добавленная стоимость (за вы-

четом потребления основного капитала) также харак-
теризуют размеры производства.

Косвенными признаками размеров производства 
являются объемы используемых ими ресурсов – зе-
мельных угодий, поголовья животных, рабочей силы, 
основных и оборотных средств производства, – в рас-
чете на одну организацию.

Земельные ресурсы – основной элемент произ-
водственного потенциала сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Обеспеченность ими определяет сам факт 
существования аграрного производства, а уровень 
обеспеченности во многом определяет тип сельско-
го хозяйства. Ограниченность и невосполнимость 
– основные характеристики земли. Обеспеченность 
организаций сельскохозяйственными угодьями во 
многом формирует различные типы аграрного произ-
водства.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2006 г. площадь сельскохозяйственных уго-
дий в Российской Федерации сократилась на 47,8 млн. 
га (22,4%) по сравнению с 1990 г. и составила 166,0 
млн.га. Фактически же используется только 75,6% 
сельскохозяйственных угодий, а в сельскохозяйствен-
ных организациях – 74%. Площади сельскохозяй-
ственных угодий приведены в табл. 1.

Таблица 1. Площадь земель в хозяйствах всех категорий (на 1 июля 2006 г., тыс. га)

Наименование

Сельско- 
хозяйст-
венные 
угодья

в том числе
Фактически 

исполь-
зуетсяпашня

сено-
косы

паст-
бища

многолет-
ние на-

саждения
залежь

Хозяйства всех катего-
рий, 

165985,1 102140,0 13930,2 35200,5 778,2 13936,1 125480,3

в том числе:
сельскохозяйственные 
организации

132291,8   82224,2 10176,4 30201,6 373,1   9316,4   97947,4

в том числе:
крупные и средние 
организации

106541,3   66819,6   7897,5 25580,1 301,5   5942,5   83448,7

малые предприятия   23737,7   14227,5   2004,8   4232,0   63,0   3210,5   13199,3
подсобные хозяй-
ства несельскохо-
зяйственных орга-
низаций

    2012,8     1177,1     274,0     389,5     8,7     163,5     1299,4

крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и 
индивидуальные пред-
приниматели

  24143,0   16740,1   1124,0   3743,7   27,6   2507,7   20094,6

в том числе:
крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

  21588,0   14990,7     961,4   3289,4   21,4   2325,1   17903,4

индивидуальные 
предприниматели

    2555,0     1749,4     162,5     454,3     6,2     182,6     2191,2

хозяйства населения     9550,3     3175,7   2629,9   1255,2 377,5   2112,0     7438,3
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Структура сельскохозяйственных угодий по 

категориям хозяйств с 1990 г. претерпела зна-
чительные изменения. Основная причина изме-
нений – институциональные преобразования в 
сельском хозяйстве, проявившиеся в реоргани-
зации основной массы организаций, возникно-
вении крестьянских (фермерских) хозяйств. В 
результате произошло отчуждение части земель 
у крупных организаций в пользу крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личного сектора.

Размеры предприятия по земельной площади 
характеризуются следующими показателями:

• общей площадью используемых земель сель-
скохозяйственного назначения, в том числе зе-
мель в собственности, во владении, пользовании 
и арендованные;

• общей площадью сельскохозяйственных уго-
дий, непосредственно используемых в сельскохо-
зяйственном производстве (пашня, многолетние 
насаждения, сенокосы, выгоны и пастбища, зале-
жи);

• площадью отдельных видов угодий, особен-
но наиболее продуктивных (пашня, сады и вино-
градники, улучшенные и культурные сенокосы и 
пастбища);

• площадью посева полевых культур (обсе-
мененная, весенняя продуктивная, убранная) в 
целом и отдельных культур или их групп (зерно-
вые, технические, картофель и овощи открытого 
грунта, кормовые);

• инвентарными и оборотными площадями 
закрытого грунта.

По нашему мнению, наиболее точно размеры 
сельскохозяйственных организаций по изучае-
мому признаку будет характеризовать площадь 
сельскохозяйственных угодий, поскольку она 
включает земли, участвующие в сельскохозяй-
ственном обороте, в том числе и по отдельным 
видам угодий.

Важным признаком размера сельскохозяй-
ственных организаций является численность ра-
ботников, которая может выступать в качестве 
моментного показателя на определенную дату 
или, более точно, в силу большой подвижности 
этой категории ресурсов, в отличие от земель-
ных угодий, среднегодовой численности всех 
работников. По данным табл. 2 видно, что сель-
скохозяйственные организации характеризуют-
ся сильной дифференциацией по распределению 
среднегодовой численности работников.

Таблица 2. Группировка сельскохозяйственных организа-
ций по среднегодовой численности всех работников в 2005 г.

Наименование

Число организаций Среднегодовая численность всех работников

всего
в процентах от 
общего числа 
организаций

всего, тыс.
человек

в % от числен-
ности всех 

работников

в среднем на 
одну организа-
цию, человек

Сельскохозяйственные 
организации, имеющие 
работников, человек 

до 15 10842   33,4     60,5     2,1     6
16-60   9609   29,6   348,6   12,3   36
61-100   3965   12,2   314,6   11,1   79
101-250   5555   17,1   876,1   30,9 158
свыше 250   2495     7,7 1236,7   43,6 496

Итого 32466 100,0 2836,6 100,0   87

В условиях продолжающейся реорганизации 
сельскохозяйственных организаций и сокраще-
ния числа занятых в них без повышения уровня 
механизации и роста фондообеспеченности чис-
ленность рабочей силы является важнейшим по-
казателем не только размера, но и хозяйственно-
финансового благополучия и устойчивости 
организации, степени приспособления ее к но-
вым, рыночным условиям хозяйствования.

Крупные сельскохозяйственные организации 
являются многоотраслевыми и часто селообразу-
ющими с социальными подразделениями. В связи 
с этим следует различать численность работни-

ков, занятых в сельскохозяйственном производ-
стве, а также общую численность, включающую, 
кроме того, работников промышленных, торго-
вых и других подразделений, жилищного хозяй-
ства, коммунально-бытовой сферы и т.д. Оба по-
казателя характеризуют размеры организации: 
первый – только сельскохозяйственного произ-
водства, второй – всей организации. Нам ближе 
второй показатель в силу того, что концентрация 
на селе представляет собой не только экономиче-
скую, но и социальную категорию. Концентрация 
в одном крупном хозяйстве положительно влия-
ет на благосостояние не только работников дан-
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ного хозяйства, но и всех жителей села. Известно, 
что в высококонцентрированных хозяйствующих 
субъектах заработная плата выше, чем в среднем 
по сельскому хозяйству.

Качественное улучшение использования 
трудовых ресурсов является серьезной пробле-
мой, стоящей перед аграрным сектором России. 
Исторически сложилось, что сельское население 
и аграрное производство долгое время форми-
ровали жизненный уклад России, традиции и 
влияние которого на общество сильны и по сей 
день. Страна, по сути, является промышленно-
аграрной, так как 27% населения проживает в 
сельской местности, а в аграрном секторе трудят-
ся 11% занятого населения. В профессиональной 
структуре сельского населения уменьшается доля 
занятых на работах «индустриального» типа (жи-
вотноводческие комплексы, птицефабрики и т.д.), 
снижается сложность труда и требуемая для него 
квалификация. Ухудшение социальных условий и 
снижение заработной платы делают малопривле-
кательными рабочие места на селе, значительную 
часть доходов сельских жителей дают личные 
подсобные хозяйства.

Объем используемых основных фондов в ор-
ганизациях как признак их размера характеризу-
ется общей стоимостью используемых основных 
фондов, в том числе сельскохозяйственного на-
значения, и наиболее активной их части – машин 
и оборудования, числом тракторов, комбайнов и 
других крупных машин, числом и размером хра-
нилищ, складов и других помещений.

Член-корреспондент Российской академии 
сельскохозяйственных наук, доктор экономиче-
ских наук, профессор А.П. Зинченко отмечает, что 
в настоящее время на селе нарушено нормальное 
воспроизводство основных фондов, и поэтому 
показатель общей их стоимости часто несопо-
ставим и не всегда точно характеризует размеры 
предприятий. Это связано с тем, что часть налич-
ных фондов не используется, очень высока сте-
пень износа, часть передана в аренду, не во всех 
предприятиях проведена переоценка фондов по 
рыночной стоимости. Поэтому при оценке разме-
ров предприятий предпочтение следует отдавать 
натуральным показателям, а также показателям 
производственной мощности фондов, если такие 

существуют [7, с. 29].
Следует согласиться с А.П. Зинченко, однако 

сложность применения натуральных показате-
лей заключается в отсутствии обобщающего по-
казателя численности машин и оборудования, а 
использование отдельных видов сельскохозяй-
ственной техники в качестве признака размера 
организации не точно будет характеризовать эти 
самые размеры в силу большой неоднородности 
сельскохозяйственной техники и специализации 
хозяйств. В этой связи, по нашему мнению, более 
корректно использовать суммарную энергетиче-
скую мощность машин и оборудования, обслужи-
вающих производственный процесс. Но и здесь 
на первый план выступает сложность получения 
подобной информации. Поэтому размер органи-
зации по объему используемых основных фондов, 
лучше оценивать с помощью показателя стоимо-
сти основных фондов.

Еще одним основным признаком размера сель-
скохозяйственных организаций является поголо-
вье скота в условных головах. Необходимость рас-
смотрения данного признака объясняется тем, 
что многие животноводческие хозяйства частич-
но или полностью используют покупные, а не 
собственные корма. Особенно остро это явление 
распространено в птицеводстве, где велика доля 
импортных кормов. Таким образом, не использо-
вание поголовье скота в качестве одного из при-
знаков размера организаций может привести к 
искусственному занижению размера хозяйств 
животноводческой специализации.

В качестве косвенного признака размера сель-
скохозяйственных организаций можно исполь-
зовать среднегодовую стоимость оборотных 
средств, а также применение важнейших видов 
оборотных средств – массы кормов, органических 
и минеральных удобрений, горюче-смазочных 
материалов, электроэнергии и др. Однако в со-
временных условиях, по нашему мнению, следует 
отказаться от применения в анализе оборотных 
средств, поскольку сельхозорганизации значи-
тельную их часть формируют не за счет собствен-
ных источников, а за счет заемных, планируя по-
гасить задолженность новым урожаем.

Обобщив сказанное, можно построить класси-
фикацию признаков концентрации (рис. 1).
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Рис. 1. Классификация признаков концентрации

На рис. 1 пунктиром выделены предметы труда, 
которые могут теоретически использоваться при 
характеристике размеров организаций и концен-
трации сельскохозяйственного производства, но 
как было сказано выше, в настоящих условиях, луч-
ше отказаться от применения данного показателя.

Размеры организации при изучении концентра-
ции производства можно определять по любому из 
приведенных показателей. Однако верное решение 
поставленных перед исследователем задач обеспе-
чивается лишь в том случае, если в основу группи-
ровки положены правильно избранные группиро-
вочные признаки. Тем более, что нередко один и тот 
же материал дает противоположные выводы при 
различных приемах группировки.

Сложность вопроса о выборе группировочного 
признака при изучении концентрации производ-
ства обусловлена двумя главными причинами:

1. число признаков размера организации, по ко-
торым можно проводить группировку, велико;

2. группировки организаций по различным при-
знакам при изучении уровня и динамики концен-
трации производства, а также ее экономической 
эффективности дают разные результаты. Это связа-
но с тем, что одна и та же организация при группи-
ровке по различным признакам попадает в разные 
размерные группы. Например, новый животновод-
ческий комплекс до выхода на проектную мощность 
по стоимости основных фондов будет отнесено к 
крупным, по численности работников – к средним, 
по объему продукции – к небольшим. Предприятия 
с высоким уровнем автоматизации по выпуску про-
дукции и стоимости основных фондов будут круп-
ными, а по численности работников значительно 

меньшими. Предприятия, имеющие хорошо раз-
витые кооперированные связи, могут быть круп-
ными по выпуску продукции и иметь небольшие 
численность работников и стоимость основных 
фондов. Это обусловливает различный состав групп 
и неодинаковую величину соответствующих им по-
казателей даже при одном и том же числе групп в 
различных группировках. Естественно, что полу-
ченные выводы будут зависеть от того, какой при-
знак положен в основание группировки [6, с. 13-14].

Сущность концентрации производства может 
проявляться в различных видах концентрации. Она 
может выступать, как показано на рис. 1, в виде:

1. концентрации производимой продукции;
2. концентрации земли;
3. концентрации рабочей силы;
4. концентрации средств труда;
5. концентрации поголовья скота;
6. концентрации предметов труда.
Таким образом, при изучении концентрации в 

основу распределения сельскохозяйственных орга-
низаций по размерам следует класть признак, прямо 
соответствующий изучаемому виду концентрации. 
Так, если нас интересует концентрация производи-
мой продукции, следует объем производимой про-
дукции в стоимостном, а если это возможно в нату-
ральном выражении. При изучении концентрации 
земли используется показатель площади сельско-
хозяйственных угодий, рабочей силы – численность 
работников и т.д.

В пределах каждого вида концентрации можно 
говорить о выборе показателя, наилучшем образом 
отражающего именно этот процесс. Имеет смысл 
сравнивать различные показатели, характеризую-
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щие концентрацию производства продукции, и обо-
сновывать, допустим, преимущества товарной про-
дукции как признака концентрации перед валовым 
выпуском. Но совершенно недопустимо сравнивать 
между собой показатели, характеризующие различ-
ные виды концентрации, т.е. доказывать преиму-
щества стоимости основных фондов перед числен-

ностью работников и т.п. Не существует наиболее 
надежного и достоверного признака концентрации 
вообще. Можно говорить лишь о лучшем признаке 
среди отражающих определенный вид концентра-
ции, т.е. о лучшем с точки зрения поставленной за-
дачи.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Е.Е. Финько

аспирант кафедры экономики и управления социальной сферой
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов

Основополагающим моментом  формирования 
стратегии социально-экономического развития ре-
гиона  является разработка долгосрочных целей и 
задач развития, и дальнейшая их увязка с кратко- и 
среднесрочной деятельностью, путем утвержде-

ния курсов действий и распределения ресурсов. 
Принципиальный алгоритм разработки стратегии 
развития социально-экономического комплекса ре-
гиона представлен на рис. 1.
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По состоянию на сегодняшний день проблема 
оценки уровня развития региональных социально-
экономических систем, как в теории, так и на прак-
тике является относительно новой. Такую оценку 
необходимо производить исходя из того, что для 
нормального функционирования региона должно 
обеспечиваться взаимоувязанное и непротиворечи-
вое развитие социальной и экономической подси-
стем [1]. С учетом этого факта в качестве методики 
оценки уровня развития социально-экономического 
комплекса (СЭК)  предлагаем систему индикаторов, 
состоящую из четырех блоков, которые характери-
зуют: 

- экономические отношения; 
- социальную ситуацию; 
- демографическое положение; 
- девиантное поведение. 
Система оценки представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Система оценки уровня развития СЭК

Выделение данных блоков связано с тем, что, 
они в определенной степени описывают динами-
ку взаимодействия социальных и экономических 
процессов. В частности, экономический и социаль-
ный блоки отражают уровень и качество жизни 
граждан. Составляющие демографического блока 
количественно иллюстрируют ситуацию в обла-
сти воспроизводства человеческого капитала. И, 
наконец, при помощи показателей девиантного 
поведения можно судить об эффективности рабо-
ты общественных демократических институтов и 
о степени адаптации населения к рыночным от-
ношениям как таковым. 

Состав индикаторов не претендует на полноту 
и комплексность, однако в целом предложенная 
методика позволяет отслеживать текущие из-
менения в социально-экономической ситуации, 
корректировать плановые решения и принимать 
оперативные меры по реализации стратегии 
социально-экономического развития региона. 
Кроме того, в зависимости от целей и задач прово-
димого исследования она может быть расширена 

и дополнена
На этапе составления прогноза социально-

экономического развития региона возмож-
но использование всего спектра экономико-
математических моделей и IT технологий [2]. При 
этом особое внимание следует уделить вопросам 
привлечения инвестиций, развития социальной 
инфраструктуры и созданию благоприятной де-
ловой среды. 

Основная цель развития СЭК заключена в его 
миссии. На современном этапе миссией СЭК можно 
считать осуществление социально-экономической 
стабилизации общества, предполагающее общую 
стабилизацию экономики, которая, не возможна 
без реализации на практике социальной состав-
ляющей реформирования. Общая направленность 
развития региона может характеризоваться как 
ряд последовательных мер по построению рацио-
нальных структур управления, разработке страте-
гических планов и программ, оптимальному рас-

пределению финансовых 
ресурсов, определению 
инновационных точек 
роста как основы устой-
чивого развития эконо-
мики и стабильности со-
циальных процессов. 

Планирование в со-
циальной сфере не воз-
можно простым методом 
копирования подходов, 
которые используются 
при оценке экономи-
ческих мероприятий.  
Практические шаги, 
предпринимаемые в со-
циальной сфере, должны 
опираться на стратегию 
равновзвешенного подхо-

да к оценке альтернативных программ развития.
Методики для оценки социальных программ 

в нашей стране по разным причинам еще не вы-
работаны. Чаще всего на практике используются 
различные подходы в зависимости от того, что в 
данной социальной программе считается прио-
ритетным с различных точек зрения: времени, 
средств, имеющейся информации и конечной 
цели.

Под социальным мероприятием [3] мы будем 
подразумевать конкретную деятельность той или 
иной организации с целью изменить в желатель-
ном направлении социальное положение обще-
ственной группы или категории людей, которое 
будет выражаться в создании правовых, техниче-
ских, экономических, организационных условий 
реализации заданной однажды цели. Тогда весь 
комплекс социальных мероприятий, объединен-
ный общими целями, будем называть социальной 
программой. любое мероприятие в таком случае 
– это промежуточный мост или звено цепи, соеди-
няющее затрачиваемые средства и получение ко-
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нечного экономического результата. 
Изобразим анализируемый нами процесс схе-

матически: 
А – приложенные средства; 
B – социальное мероприятие по программе; 
C – реализованное социальное мероприятие;
D – эффекты, полученные в социальной сфере;
E – экономические факторы.
Таким образом, социальное мероприятие по 

программе B есть результат приложения необхо-
димых ресурсов А и осуществляется на практике в 
виде C. По мере проведения социального меропри-
ятия мы получаем эффекты D, которые не всегда 
представляют собой конечную цель социального 
мероприятия, чаще это лишь промежуточные эф-
фекты, которые  являются лишь средством до-
стижения других целей, они будут выражаться в 
таких показателях группы как:

- общественный вес,
- структура,
- поведение
- позиции данной целевой группы. 
Только совокупность социальных мероприя-

тий ведет к получению необходимого экономиче-
ского эффекта. Социальные эффекты D после мно-
гократного опосредования трансформируются в 
экономические эффекты Е. Здесь замыкается вся 
цепь, которая нередко принимает форму «петли». 
Предложенная нами схема, хотя и упрощает дей-
ствительность, может служить в качестве полезно-
го интерпретационного инструмента. Отношение 
между разными элементами данной цепи, или же 
в общем виде, соотношение между «входами» и 
«выходами» с эмпирической точки зрения и есть 
эффективность социального мероприятия [4]. При 
оценке эффективности конкретного социального 
мероприятия «выходы» необходимо соотносить с 
потребностями, целями общественного развития. 
В таком случае эффективность предстанет как 
соотношение не только между «входом» и «выхо-
дом», но и между «входом» и балансом «выходов».

Социальные последствия социальных меропри-
ятий C-D считаются тем эффективнее, чем больше 
полезных следствий им вызвано, но сконструиро-
вать количественные показатели эффективности 
в большинстве случаев нельзя. Анализ основан 
на знании фактических результатов внедрения 
социального мероприятия, при этом сравнивают-
ся программная форма В с его реальной формой 
С. При этом, если действительность расходится 
с программой, эффективность предстает как на-
правляющее воздействие программы на факти-
ческую деятельность организации. Она окажется 
тем выше, чем полнее совпадают программная и 
фактическая социальные деятельности.

Значимость инвестиционного проекта опреде-
ляется влиянием результатов его реализации на 
хотя бы один из (внутренних или внешних) рын-
ков: финансовых, товаров и услуг, труда, а также 
на экологическую и социальную обстановку [4]. 
Для того, чтобы рассматривать эффективность 

социальной политики, нельзя пренебрегать уче-
том расходов, экономической пользы, убытков. 
Подобные упрощения неприемлемы, потому что 
для органов управления важна именно та оцен-
ка, в которой соединяются социальные аспекты 
с экономическими. Представим три эмпирически 
измеримых понятия эффективности, учитываю-
щие экономическую точку зрения.

1. Социальная эффективность экономических 
средств, израсходованных на реализацию соци-
альных мероприятий (эффективность типа А-С/D).  
При оценке эффективности выявляется с какими 
расходами связано то или иное социальное меро-
приятие или достижение желаемого результата. 
Эффективность приложенных средств тем выше, 
чем крупнее масштабы социальной программы 
или меньше социально негативных последствий.

2. Экономическая эффективность реализован-
ных социальных мероприятий (эффективность 
типа С/D-Е). Здесь устанавливается то, какой эко-
номический эффект мы получили, реализовав за-
думанные цели, или произведя необходимые из-
мерения в объекте.

3. Экономическая эффективность ресурсов, 
израсходованных на реализацию социальных ме-
роприятий (эффективность типа А-Е). В данном 
случае соизмеряются элементы схемы А и Е, ее 
исходные и конечные звенья. Социальное меро-
приятие в данном случае рассматривается исклю-
чительно с экономической точки зрения, как эле-
мент процесса экономического воспроизводства.

Нельзя говорить об эффективности социаль-
ных мероприятий обобщенно. Следует иметь в 
виду многозначность понятия и уточнять спец-
ифическое значение, которое наполняет данный 
тип эффективности. Комплексная оценка социаль-
ного мероприятия, проектов, планов и программ 
должна исходить из комбинации этих специфиче-
ских значений, и более того, присоединять к ним 
качественные критерии. Суть определения такого 
эффекта состоит в анализе причин, обусловли-
вающих положительные изменения, а для этого 
необходима информация о развитии процесса и 
его важнейших характеристик за промежуток вре-
мени, предшествующий и последующий реализа-
ции мероприятия [5]. В таком случае речь идет об 
установлении каузальный зависимости  между 
социальным мероприятием и зафиксированными 
измерениями. Под эффектом социального меро-
приятия мы понимаем разницу между исходным и 
конечным состоянием процесса, предполагая, что 
эффект вызван воздействием данного мероприя-
тия. На практике нельзя использовать чистый экс-
перимент – единственный прием, который спосо-
бен доказать данную каузальную зависимость. Из 
этого следует, что в нашем распоряжении имеют-
ся лишь квазиэкспериментальные или неэкспе-
риментальные процедуры, осуществляемые, как 
правило, «экс пост». Поскольку они не исключают 
возможности исказить оценку мероприятия со 
стороны внешних факторов, то подобные методы 
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неравноценны чистому эксперименту. 
Чаще всего конечный эффект внедрения соци-

альных мероприятий измеряется простым сравне-
нием показателей без какого-либо последующего 
статистического анализа, например, сравнением 
показателей социального процесса до и после 
внедрения программы. Если соответствующий 
показатель развивается положительно, т.е. его па-
раметры после введения программы оказываются 
более благоприятными, чем до этого времени, и 
данная тенденция в ходе реализации программы 
усиливается, то программа считается эффектив-
ной. Подобный метод сравнения малоубедителен, 
ведь учитываются лишь показатели расходования 
средств на социальное мероприятие, т.е. измеряет-
ся процессуальная эффективность программы, но 
не конечные результаты. Этим путем можно уста-
новить лишь фактическое употребление средств, 

предназначенных планом на удовлетворение со-
циальных потребностей, например, расширение 
штатов учреждений, но нельзя определить, как 
и в какой мере сказалось данное мероприятие на 
улучшении здоровья работников или снижении 
производственного травматизма. 

Итак, мы приходим к необходимости разли-
чать типы и формы эффективности социальных 
мероприятий, а для установления истинного ко-
нечного эффекта проводимого социального ме-
роприятия необходимо сравнивать его с эконо-
мическим эффектом контрольной группы, иначе 
истолкование результатов внедрения будет про-
извольно завышенным. В широком понятии кате-
гории экономической и социальной эффективно-
сти сливаются, и тогда можно говорить только о 
социально-экономической, или же общественной 
эффективности.
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ В 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.А. Семкин
аспирант Санкт-Петербургской академии

управления и экономики

Бюро кредитных историй (далее по тексту – 
БКИ) – юридическое лицо, зарегистрированное 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, являющееся коммерческой ор-
ганизацией и оказывающее в соответствии с  
Федеральным законом «О кредитных историях» 
от 30.12.2004 № 218-ФЗ (далее по тексту – Закон) 
[1], услуги по формированию, обработке и хране-
нию кредитных историй, а также по предоставле-
нию кредитных отчетов и сопутствующих услуг 
(ст. 3  Закона).

На основании легального определения БКИ 
указанного в ст. 3 Закона, можно сделать вывод, 
что БКИ является специализированной коммер-
ческой организацией, а также организацией, об-
ладающей специальной компетенцией, выража-
ющейся в том, что согласно ст. 15 ч. 4 Закона, ни 
одно юридическое лицо в Российской Федерации, 
за исключением юридических лиц, осуществляю-
щих в соответствии с Законом деятельность в 
качестве БКИ или ассоциаций (союзов) БКИ, не 
может использовать в своем наименовании сло-
ва «бюро кредитных историй» или иным образом 
указывать на то, что данное юридическое лицо 
имеет право на осуществление  деятельности  на-
правленной на предоставление указанных в ст. 3 
Закона информационных услуг.

Согласно словам президента Ассоциации кре-
дитных бюро США (Associated Credit Bureaus) 
Волтера Курха (Walter Kurth), «цель американской 
системы кредитного информирования заключа-
ется в том, чтобы обслуживать кредиторов, как 
поставщиков и покупателей информации, и за-
емщиков, участвующих в кредитных сделках. Она 
делает возможным обеспечение кредиторов объ-
ективной информацией и, как следствие, предо-
ставляет добросовестным заемщикам кредитные 
возможности, в которых они заинтересованы»[2, 
с.9-56]. Представляется, что указанная цель дея-
тельности американской системы кредитного 

информирования, является также актуальной 
применительно к БКИ в России.

В зарубежной практике уже много лет исполь-
зуется термин «система кредитного информи-
рования» (credit reporting system [3, с.10-24] или 
credit information system [4, с.77]). Этот термин 
применяется для обозначения совокупности от-
ношений, возникающих между кредитными бюро, 
кредиторами (как поставщиками, так и покупате-
лями кредитных историй), заемщиками и государ-
ственными кредитными регистрами, [5, с.2] роль 
которых в России выполняет  центральный ката-
лог кредитных историй (далее по тексту – цККИ),   
являющийся подразделением Банка России. 

В соответствии со ст. 13 ч. 2 Закона, цККИ  соз-
дается в целях сбора, хранения и представления 
физическим или юридическим лицам, которые 
являются заемщиками по договору займа (кре-
дита) и в отношении которых формируется кре-
дитная история (субъектам кредитных историй)  
и индивидуальным предпринимателям или юри-
дическим лицам, получивших письменные или 
иным способом документально зафиксирован-
ные согласия субъектов кредитных историй на 
получение кредитного отчета для заключения 
договора займа (кредита) (пользователям кре-
дитных историй) информации о БКИ, в котором 
(которых) сформированы кредитные истории 
субъектов кредитных историй, и осуществления 
временного хранения баз данных ликвидирован-
ных (реорганизованных, а также исключенных в 
соответствии с частью 10 статьи 15  Закона из го-
сударственного реестра БКИ) БКИ.

цККИ по запросам субъектов и пользователей 
кредитных историй сообщает, в каких БКИ хра-
нится кредитная история субъекта кредитной 
истории. Запросы обрабатываются в автоматиче-
ском режиме круглосуточно, семь дней в неделю. 
Ответ от автоматизированной системы «цККИ» 
приходит в течение нескольких минут после от-
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правки запроса субъектом или пользователем 
кредитной истории [6, с.77].

В течение 2007 года к цККИ было подключе-
но 6 БКИ, в 2008 году было подключено   2 БКИ, 
а в 2009 году еще 2 БКИ,  общее число БКИ, под-
ключенных к цККИ, достигло (по состоянию на 
04.03.2010 года) 33[7]. 

Начиная со дня вступления в силу Закона и до 
настоящего времени услуги по получению ин-
формации из цККИ становятся все более востре-
бованными как со стороны самих заемщиков, так 
и со стороны пользователей кредитных историй. 
Это связано не только с ростом потребительско-
го кредитования,  но также с тем, что российские 
кредитные организации постоянно совершен-
ствуют свою работу с БКИ и с самими кредитными 
историями, ориентируясь в своей деятельности 
на более тщательную и качественную процедуру 
оценки платежеспособности своих заемщиков (в 
том числе потенциальных).

В течение 2008 года количество титульных 
частей кредитных историй, хранящихся в цККИ, 
увеличилось на 21 млн. — до 55,5 миллиона. 
Доля титульных частей кредитных историй фи-
зических лиц составляет более 99,7%, доля юри-
дических лиц, соответственно, — менее 0,3%. 
Указанное количество записей титульных частей 
кредитных историй соответствует более чем 35,5 
млн. субъектам кредитных историй (заемщи-
кам), давшим согласие на передачу информации 
в БКИ. Количество субъектов кредитных историй 
— физических лиц, по которым формируется кре-
дитная история, достигло приблизительно поло-
вины трудоспособного населения страны и стало 
значимым фактором оценки кредитоспособности 
физических лиц.

По данным цККИ, на конец 2008 года кре-
дитные истории формировались гражданами, 
зарегистрированными во всех регионах стра-
ны. При этом на десять регионов — лидеров по 
количеству граждан — субъектов кредитных 
историй, приходилось 35% титульных частей 
кредитных историй, а на двадцать — менее 
60%. К регионам, на которые приходилось наи-
большее число титульных частей кредитных 
историй, относились Москва и Московская об-
ласть, Республика Башкортостан, Свердловская 
область, Краснодарский край, Челябинская об-
ласть, Ростовская область, Республика Татарстан, 
Санкт>Петербург, Самарская и Нижегородская 
области.

В течение 2008 года в цККИ было направлено 
более 1,5 млн. запросов от пользователей кре-
дитных историй и субъектов кредитных историй 
о БКИ, в котором/которых хранится кредитная 
история субъекта кредитной истории. Удельный 
вес положительных ответов цККИ на запросы 
субъектов и пользователей кредитных историй 
о наличии соответствующей информации в базе 
цККИ, направленные через кредитные организа-
ции, составил более 57%.

Все больший интерес к своим кредитным 
историям проявляют субъекты кредитных исто-
рий — физические лица. В частности, в 2008 году 
среди субъектов кредитных историй приобрела 
популярность направлять запросы в цККИ через 
отделения почтовой службы. При этом стоит от-
метить, что по подавляющему числу запросов 
цККИ располагал информацией о бюро кредит-
ных историй, в котором/которых хранится кре-
дитная история субъекта кредитной истории, 
и давал заявителям положительный ответ [8, с. 
77].

В целях дальнейшей реализации Закона Банком 
России были изданы следующие нормативные 
акты: 1) Указание Банка России от 25.04.2007 № 
18211У «О порядке направления запросов и полу-
чения информации из цККИ субъектом кредит-
ной истории посредством обращения в отделения 
почтовой связи», определяющее порядок направ-
ления запросов в цККИ и получения информации 
субъектом кредитной истории о БКИ, в котором 
хранится кредитная история субъекта кредит-
ной истории, через отделения почтовой связи 
(отделения электросвязи). Применение данного 
указания позволило задействовать еще один ка-
нал получения информации из цККИ [6, с.77]; 2) 
Указание Банка России от 9.07.2007 № 18600У «О 
хранении баз данных БКИ в цККИ», устанавлива-
ющее порядок приема кредитных историй цККИ 
от организаторов торгов и БКИ, правила времен-
ного хранения цККИ баз данных ликвидирован-
ных (реорганизованных, а также исключенных 
в соответствии с частью 10 статьи 15 Закона из 
государственного реестра БКИ) БКИ, а также по-
рядок предоставления цККИ информации из 
кредитных историй, хранящихся в цККИ, лицам 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации [9].    

Государственный контроль и надзор за дея-
тельностью БКИ осуществляется уполномочен-
ным государственным органом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (ст. 14 
Закона). Такой орган определен Постановлением 
Правительства РФ от 10 августа 2005 г. № 501 
«О федеральном органе исполнительной власти, 
уполномоченном на осуществление функций по 
контролю и надзору за деятельностью БКИ» [10]. 
В соответствии с   п. 1 указанного Постановления 
федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций по 
контролю и надзору за деятельностью БКИ, яв-
ляется Федеральная служба по финансовым рын-
кам (далее по тексту – ФСФР). Ее полномочия по 
отношению к БКИ определены ч. 2 ст. 14 и ст. 15 
Закона. В частности, ФСФР обладает правом изда-
вать обязательные для исполнения БКИ норма-
тивные правовые акты по вопросам, отнесенным 
к ее компетенции, ведет Государственный реестр 
БКИ, осуществляет контроль над соблюдением 
БКИ требований Закона, качеством предоставля-
емых ими услуг и соблюдением прав участников 
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информационного обмена.

На основе анализа Закона, примерную схему 
работы БКИ в России можно представить следую-
щим образом: 1)  заемщик (физическое или юри-
дическое лицо)  обращается в определенную кре-
дитную организацию за кредитом; 2) кредитная 
организация  запрашивает разрешение заемщика 
на получение его кредитной истории (в соответ-
ствии со ст. 4 Закона, кредитная история субъекта 
кредитной истории – физического и юридическо-
го лица состоит из: а) титульной части; б) основ-
ной части; в) дополнительной (закрытой) части) 
из БКИ; 3) заемщик дает кредитной организации 
письменное разрешение; 4) кредитная организа-
ция делает запрос в БКИ, с которым у него заклю-
чен договор на информационное обслуживание, 
и одновременно кредитная организация под-
тверждает запрос в БКИ разрешением заемщика; 
5) БКИ формирует кредитный отчет в  электрон-
ном виде, юридическая сила данного отчета под-
тверждается электронной цифровой подписью 

на основании  законодательством Российской 
Федерации[11] или  собственноручной подписью 
руководителя БКИ либо иного уполномоченного 
лица БКИ; 6)  БКИ представляет отчет кредитной 
организации; 7) кредитная организация  на осно-
вании полученного отчета о кредитной истории 
заемщика принимает решение о предоставлении 
ему кредита; 8) кредитная организация,  после 
выдачи кредита заемщику направляет в БКИ све-
дения   при каждом погашении заемщиком креди-
та и текущих процентов в рамках действующего 
договора.

Таким образом, БКИ является важным элемен-
том банковской инфраструктуры призванным 
упростить деятельность кредитных организа-
ций, снизить их риски в процессе кредитования 
заемщиков, а также предоставить добросовест-
ным субъектам кредитных историй возможность 
получения займов (кредитов) на более выгодных 
условиях.
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ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ И ЮРИСДИКЦИИ 
В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ США

И.Э.Агабалиева
Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Гражданской Авиации

Соединенные Штаты Америки представляют со-
бой федерацию, а точнее свободное объединение 
административно-территориальных единиц, т.е. 
штатов, которые самостоятельно развивают и ре-
гулируют всю правовую деятельность и вопросы, 
касающиеся применения закона. Возникновение 
и формирование правового института США осу-
ществлялось по классическим канонам становле-
ния буржуазного государства и права, а за основу 
было взято право Англии. Система американского 
права подразделяется на отрасли в непривычном 
для российского юриста виде. Создание такого эле-
мента юрисдикционной системы как наказание в 
правоприменительной структуре США исходило из 
утверждения «общего права» и в судебной практике 
впоследствии представляло собой готовую и доста-
точно гибкую правовую форму, которая предостав-
ляла свободу для дальнейшего развития. 

Дональд Блэк в «Поведении права» предлагает 
сжатое и простое определение термина «право». 
Право, согласно Блэку, является «правительствен-
ным социальным контролем». Под «социальным 
контролем» он подразумевает социальные нормы 
и процессы, которые способствуют хорошему и по-
лезному для общества поведению индивидов или 
групп индивидов, и препятствует плохому поведе-
нию [1, с.8].

Правоприменительная юрисдикция в США за-
ключается в следующем – повсеместное право госу-
дарства приводить в исполнение свои законы и под-
законные нормативные акты вне своей территории,  
поскольку это закреплено его законодательной и 
судебной практикой. Правоприменительная юрис-
дикция неразрывно связана с судебной, потому как 
судопроизводство зачастую применяется непосред-
ственно для исполнения предписаний закона.

Правоприменительные акты существуют двух 
видов – административные и судебные. Данные 
акты административного характера – это санкции 
исполнительных, полицейских или административ-
ных органов, которые применяются к ответчику. 

Судебные правоприменительные меры могут 
иметь уголовно-правовой или гражданско-правовой 

характер. В связи с уголовными делами такие меры 
могут предусматривать проведение расследований 
органами полиции, а также задержание подозре-
ваемого при подготовке дела к судебному разбира-
тельству. Тогда как для принятия административ-
ных мер государству необязательно обладать  всей 
полнотой судебной юрисдикции [2, с.1096].

По ведению производства по гражданским делам 
правоприменительные меры принимаются сторо-
нами дела, также они имеют возможность обраще-
ния в суд с ходатайством об официальном вручении 
им всех судебных документов. Для применения по-
добных мер государство обязано обладать как зако-
нодательной, так и судебной юрисдикцией.

Наиболее полное и всеобъемлющее определение 
понятия «наказание» в американской правовой ли-
тературе дано Дж. Холлом: «Во-первых, наказание 
- это лишение определенных прав. Во-вторых, оно 
является принудительным. В-третьих, оно налага-
ется от имени государства и им «санкционировано». 
В-четвертых, наказание предполагает наличие пра-
вил и их нарушение, а также более-менее формаль-
ное установление в судебном решении этого факта. 
В-пятых, оно налагается на правонарушителя, кото-
рый причинил вред, а это предполагает наличие со-
вокупности правил, с учетом которых как вред, так 
и наказание являются существенными с этической 
точки зрения. В-шестых, размер и тип наказания 
определенным образом зависят от причиненного 
вреда, а также отягчаются или смягчаются с учетом 
личности правонарушителя, его мотивов и целей» 
[3, с.310].

Теория наказания как возмездия поддержива-
ется многими американскими авторами. В данном 
случае обращается внимание на то, что наказание 
- это результат нарушения правовой нормы, и оно 
соотносится с наступлением объективных принуди-
тельных последствий для нарушителя. Получение 
соразмерного наказания лицом, совершившим 
какое-либо правонарушение или преступление, 
способствует восстановлению спокойствия насе-
ления и стабилизации законного режима, а также 
подавлению преступных тенденций, вызывающих 
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уважение к закону и предотвращающих акты само-
суда. По мнению Дж. Холла другие теории, где на 
первое место в качестве цели наказания выдвига-
ются предупреждение преступлений, обеспечение 
правопорядка, не что иное, как часто повторяемые, 
но абсолютно бесполезные лозунги. 

Если затронуть вопрос о непосредственном ис-
пользовании правоприменительной деятельности, 
то в США, к примеру, в административной обла-
сти для взимания штрафа или применения к лицу 
санкций иного вида, зачастую, требуется судебный 
приказ, либо же угроза издания подобного приказа. 
Как правило, меры административного характера 
призваны выступать не в качестве наказания, а в 
большей степени для того, чтобы убедить субъекта 
изменить свое поведение или же не позволить ему 
преступить закон. Иногда эффективность этих мер 
обеспечивается актом судебной власти. В подобных 
случаях необходимым условием для судов того или 
иного штата является наличие юрисдикции, вклю-
чающей данные полномочия. 

Однако законодательство и практика Верховного 
суда предопределили, что законы (законопроекты) 
отдельных штатов, кроме тех случаев, когда феде-
ральная конституция или законодательная система 
решают это другим способом, применяются как нор-
мы, являющиеся обязательными при вынесении ре-
шения в гражданских процессах в федеральных су-
дах. На протяжении всей своей истории Верховный 
суд играл и продолжает играть уникальную роль 
в становлении и развитии источников и основных 
институтов американского права. Это отражается 
в исключительности и широком спектре властных 
полномочий, также как и в закономерностях процес-
са формирования правовой системы Соединенных 
Штатов Америки в целом.

лицо, в отношении которого применяется та или 
иная мера принудительного характера, должно по-
лучить надлежащее уведомление, содержащее все 

предъявляемые претензии или обвинения, также 
иметь возможность высказать свои объяснения  
контраргументы до того момента, когда решение 
вступит в законную силу. Но если обстоятельства 
требуют принятия незамедлительных мер, то го-
сударственные органы вправе начать действия, не 
дожидаясь представления объяснений и контраргу-
ментов со стороны ответчика, а в крайних случаях и 
без подобного уведомления.

На территории каждого из штатов действует 
свое собственное право и лишь в некоторых случаях 
(к примеру, столкновение юрисдикций двух и более 
штатов или нарушение других федеральных интере-
сов) начинает действовать федеральное уголовное 
законодательство. Эта сфера регулируется разделом 
18 Свода законов США. Совокупность видов наказа-
ний, закрепленных на федеральном и местном уров-
не, образует прочную систему наказаний, фактиче-
ски универсальную для всех штатов, которая, если и 
имеет различия, то несущественные.

В США принятие правовых актов в области граж-
данского и уголовного права отнесено к компетен-
ции не федеральной власти, а штатов, которые фак-
тически принимают свои кодифицированные акты 
на основе типового кодекса.

Как уже отмечалось, США относится к англо-
саксонской правовой системе, в ее основе лежит 
принцип stare decisis (от лат. «стоять на решенном»), 
означающий, что при выработке решения судом го-
сподствующая сила принадлежит прецеденту. Общее 
право доминирует в национальной правовой систе-
ме США. Основным источником является обычай 
(подтверждённый судебным прецедентом). Таким 
образом, судебные решения в США играют большую 
роль в цельном формировании права и всей феде-
ральной юрисдикции. В США в связи с особенно-
стями государственного устройства, силу судебного 
прецедента имеют не только решения Верховного 
Суда, но и решения судов уровня штатов.
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Жизнь человека в любом цивилизованном обще-
стве представляет собой высшую ценность. Но, не-
смотря на то, что мировая история показывает, что 
спираль развития человечества неминуемо движет-
ся вперед, осваивая все новые истины демократии, 
развивая и углубляя естественную концепцию прав 
человека, право на жизнь, основное фундаменталь-
ное право, без соблюдения и признания которого не-
возможна никакая цивилизованная организация об-
щества, является наиболее уязвимым и нарушаемым 
в современном мире, и наша страна, к сожалению, в 
этом вопросе не является исключением.

Изучение эволюции права на жизнь в России объ-
ективно предполагает проведение сравнительного 
анализа официальных документов, в которых оно 
фиксировалось и провозглашалось.

Фактически, первой российской Конституцией 
можно считать Манифест 17 октября 1905 года, из-
данный  императором Николаем II под давлением  со-
бытий первой русской революции 1905—1907 годов, 
вынудившей его стать на путь конституционных ма-
невров. Это был крупнейший шаг на пути политиче-
ского преобразования Российского государства. Что 
касается права человека на жизнь, то указанный до-
кумент прямо его не закреплял. Однако необходимо 
отметить, что в соответствии с ним население впер-
вые получило незыблемые основы гражданской сво-
боды — свободу совести, слова, собраний и союзов, 
а главное неприкосновенность личности —  что так 
или иначе подразумевало право человека на жизнь и 
гарантировало его охрану.

В дальнейшем реальные успехи в утверждении 
прав и свобод граждан России были достигнуты в 
результате победы в 1917 году Февральской револю-
ции. Монархия пала. Образованное в ходе революции 
Временное правительство поспешило законодатель-
но оформить права и свободы граждан свободной 
России.

Однако октябрьский переворот 1917 года, победа 
вооруженного восстания в Петрограде, приход к вла-
сти большевиков прервали начавшееся движение 
России к гражданскому обществу равноправных и 
свободных людей. Диктатура пролетариата означала 
новое деление общества на людей, наделенных пра-
вами и лишенных их. Уже в первые годы советской 
власти естественные права людей, в том числе и пра-
во на жизнь, стали грубо нарушаться.

Первая Конституция СССР 1918 года содержала 
многие права советских граждан, однако самого важ-
ного – права на жизнь – она не закрепляла. Указанный 
документ законодательно закрепил диктатуру про-
летариата. Верховным носителем власти стало все 
рабочее население страны, объединенное в город-
ских и сельских Советах. Равные права граждан при-
знавались независимо от расовой и национальной 
принадлежности, но очень зависели от классовой. 

События первых лет советской власти способ-
ствовали формированию в СССР тоталитарного ре-
жима, в условиях которого террор стал одной из 
типичных черт общественной жизни, периодически 
достигая апогея, так как шел постоянный поиск все 
новых «врагов народа», грубо нарушались общепри-
знанные принципы следствия и судопроизводства.

Новая  Конституция СССР 1936 года в отличие от 
предыдущей – 1924 года, где не было ни слова о пра-
вах человека, гарантировала свободу совести, слова 
и печати, митингов и демонстраций, неприкосно-
венность личности и тайну переписки. Все судебные 
заседания должны были быть открытыми. Кроме 
того, статья 127 данной Конституции [3,с.136] про-
возглашала: «Гражданам СССР обеспечивается не-
прикосновенность личности. Никто не может быть 
подвергнут аресту иначе как по постановлению суда 
или с санкции прокурора». Однако большая часть из 
провозглашённых в этом документе прав и свобод 
советских граждан на практике носила чисто декла-
ративный характер. Что касается права на жизнь, то 
и этот основной закон никаких положений о нём не 
содержал.

Необходимо всё же заметить, что после Великой 
Отечественной Войны, в 1945 году была создана 
Организация Объединённых Наций, у истоков созда-
ния которой стоял  Советский Союз. Был принят её 
устав, где в преамбуле среди прочего говорилось, что 
необходимо утвердить веру в основные права чело-
века, в достоинство человеческой личности и др. О 
том, какими правами должен обладать каждый че-
ловек на Земле, было записано в специальном доку-
менте — Всеобщей декларации прав человека 1948 
года [2], которая в статье 3 впервые закрепила право 
человека на жизнь.

В 1977 году была принята новая Конституция 
СССР [3,с.211], в которой глава 7 была посвящена 
правам и свободам граждан СССР, в то время как пер-
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вая – политической системе общества. Это косвенно 
даёт понять об отношении государства к правам и 
свободам советских граждан. 

Конституция СССР 1977 г. активно использовала 
термин «жизнь», не закрепляя его в качестве само-
стоятельного субъективного права. С одной стороны, 
нельзя было говорить, что Конституция СССР совсем 
не оперировала таким понятием. С другой – право на 
жизнь «растворялось» в других субъективных пра-
вах. Так, ст. 42 Конституции СССР предусматривала 
право на охрану здоровья, указывая, что это право: 
«…обеспечивается развертыванием научных иссле-
дований, направленных на предупреждение и сни-
жение заболеваемости, на обеспечение долголетней 
активной жизни граждан». Статья 57 закрепляла: 
«Граждане СССР имеют право на судебную защиту от 
посягательств на честь и достоинство, жизнь и здо-
ровье, на личную свободу и имущество».

Исследуя вопрос о праве на жизнь в советский пе-
риод, необходимо отметить, что по-сути, ни в одной 
из Конституций СССР, как это уже было сказано выше, 
право на жизнь самостоятельно не выделялось. 
Считалось, что право на жизнь лишь констатирует 
фактическое состояние человека, который как био-
логический вид менее всего нуждается в государстве 
и праве. Многим современным ученым это дало осно-
вание полагать, что гарантии основного права в со-
ветский период были минимизированы, сведены к 
нулю. Однако этот вывод не совсем правильный. Как 
отмечает Н. В. Витрук, «…центральной фигурой всей 
марксистской концепции провозглашался человек 
как высшая социальная ценность, тогда жизнь как 
первый и общий существенный признак, без которого 
невозможен человек, выступала главной социальной 
ценностью. Поэтому система прав и свобод личности, 
которая фиксировалась в конституционных актах, 
преследовала одну цель — обеспечить социальное и 
материальное благополучие советского человека» . 
[4, с.89] Физическая жизнь человека гарантировалась 
в рамках права на охрану здоровья. Широкий спектр 
государственных обязательств включал: бесплатную 
общедоступную медицинскую помощь; развитие и 
совершенствование техники безопасности и произ-
водственной санитарии и др. ценность человека вы-
ражалась в форме неприкосновенности личности и 
ее частной жизни. 

Таким образом, отсутствие самостоятельного 
конституционного провозглашения права на жизнь 
компенсировалось закреплением целого ряда прав, 

включающих гарантии безопасности жизнедеятель-
ности. Государство гарантировало также защиту фи-
зического существования личности, а точнее, право 
на жизнь. Однако опосредованная через цель регла-
ментация права на жизнь не могла создать полноцен-
ных гарантий личной безопасности.

Начавшаяся в СССР середине 80-х годов пере-
стройка подняла волну перемен в советском обще-
стве. Начали активно обсуждаться проблемы, о кото-
рых раньше умалчивалось, в том числе и проблемы 
соблюдения прав человека, естественно и самого 
главного – права на жизнь. Начало активную дея-
тельность правозащитное движение. Однако общий 
подъём, небывалая открытость в обсуждении этих 
очень острых и насущных вопросов были очень скоро 
омрачены. Перестройка и гласность обнажили новые 
проблемы: начались трудности в экономике, что вы-
звало резкое падение уровня жизни советских граж-
дан, дали о себе знать межнациональные конфликты, 
например в Нагорном Карабахе, что сопровождалось 
массовыми нарушениями права на жизнь.

Проблемы перестройки во многом предопредели-
ли судьбу Советского Союза, прекратившего в 1991 
году своё существование.

Принятие в 1993 году на всенародном референду-
ме Конституции Российской Федерации и последо-
вавшее изменение всего законодательства – важней-
ший шаг в развитии права на жизнь в нашей стране.

Конституция России [1] в статье 20 закрепляет 
право каждого на жизнь, и оно – первое в числе граж-
данских прав человека. Такое особое внимание кон-
ституционного законодателя к этому субъективному 
праву свидетельствует о первостепенности, приори-
тетности последнего. Конституция РФ впервые в 
многовековой истории нашего государства признала 
и официально закрепила это важнейшее из прав че-
ловека. 

Однако при этом, новая Россия столкнулась с це-
лым рядом экономических и социальных проблем, 
что резко снизило уровень социальной защищён-
ности населения, вызвало стремительное его обни-
щание и расслоение общества на бедных и богатых. 
Совершенно очевидно, что в таких условиях говорить 
о полноценной реализации гражданами своих прав, 
защите их права на жизнь также не приходится. 

Однако последние тенденции 21 века позволяют, в 
конечном счете, надеяться  на возможное улучшение 
ситуации с правами человека и его правом на жизнь в 
недалёком будущем.
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Обеспечение защиты детей от всяческого рода 
насилия в мировой нормотворческой практике зани-
мает особое место. Так, например, Международный 
пакт «Об экономических, социальных и культурных 
правах» в статье 10 закрепил:

1) Право всех детей и подростков на защиту, без 
какой бы то ни было дискриминации;

2) Право всех детей на защиту от любых форм 
экономической и социальной эксплуатации.

Значительное количество гарантий установле-
но Конвенцией о правах ребёнка1  - в частности, в 
ч.2 ст.3 устанавливается обязанность государств-
участников обеспечить ребенку такую защиту и за-
боту, которые необходимы для его благополучия, 
принимая во внимание права и обязанности его ро-
дителей, опекунов или других лиц, несущих за него 
ответственность по закону, и с этой целью принима-
ют все соответствующие законодательные и адми-
нистративные меры.

Конституция2 Российской Федерации также 
установила гарантии прав и свобод ребёнка, закре-
пив в ст.7, 38, 72 обязанность государства защищать 
семью, материнство и детство. Данные нормы, ко-
нечно, являются декларативными, т.к. специальных 
мер реализации положений в них не прописано. Эти 
меры находят своё отражение в других НПа – кото-
рые тем или иным образом закрепляют и гаранти-
руют права детей.

Согласно п. 1 ст. 1 Семейного кодекса РФ3 , к 
основным началам семейного законодательства от-
носится следующее положение: «Семья, материн-
ство, отцовство и детство в Российской Федерации 
находятся под защитой государства». Так, суммиру-
ются ч. 2 ст. 7 и ч. 1 ст. 38 Конституции. В прежнем 
же Семейном кодексе РСФСР говорилось о всемер-
ной охране интересов матери и детей и об обе-
спечении счастливого детства каждому ребенку. 
Таковой виделась одна из основных задач семейно-
го законодательства. При всей ее архаичности она 
все-таки по смыслу была ближе к осуществляемой 
с помощью Семейного кодекса защите прав ребен-
ка, тогда как в СК РФ говорится о защите детства. 
Между тем детство - это особый период в развитии 
человека, падающий на первые годы его жизни. И 
1 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI.- М., 1993
2 «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, N 4, ст. 445
3 «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, N 1, ст. 16

защищается оно прежде всего нормами админи-
стративного права, связанными с охраной здоровья 
ребенка, а также нормами трудового права. Защита 
прав ребенка и охрана детства - не тождественные 
понятия. Причем одним из важнейших прав несо-
вершеннолетнего является его право на охрану дет-
ства. Отсюда может следовать вывод о существова-
нии в общих положениях существенного пробела, 
затрудняющего защиту прав ребенка семейным 
законодательством, поскольку в Семейном кодексе 
отсутствует правовая основа такой защиты, не от-
ражается принципиально важная идея, пронизы-
вающая многие его статьи.

Демографическая ситуация в России на данный 
момент является тяжёлой. В контексте проведён-
ных государством законодательных и администра-
тивных мер не вызывает сомнений и тот факт, что 
за последние годы был предпринят ряд мер по улуч-
шению рождаемости и т.д.- трудно не согласиться с 
тем, что забота о детях стала одним из приоритет-
ных направлений внутренней политики РФ. Однако 
статистика заставляет усомниться в эффективно-
сти этих мер. Так, например, в 2009 году наших со-
граждан стало меньше почти на 300 тыс. человек4 . 
И это официальная статистика, которая, как прави-
ло, в несколько раз занижена.

Актуальной проблемой является насилие в се-
мье. Жестокое обращение с детьми и пренебреже-
ние их интересами могут иметь различные виды и 
формы, но их следствием всегда являются: серьез-
ный ущерб для здоровья, развития и социализа-
ции ребенка, нередко - угроза его жизни или даже 
смерть.

Воспитание ребёнка осуществляется в семье, 
а СК в ст.1 не допускает произвольного вмеша-
тельства кого-либо в семейные дела. Однако здесь 
уместно задать вопрос, имеющий скорее морально-
нравственную, нежели правовую, окраску: только 
ли родители ответственны за надлежащее воспита-
ние ребёнка и ограждение его от насилия? 

В определённой мере ответ на этот вопрос даёт 
нам ч.3 ст. 56 СК РФ, которая гласит, что «должност-
ные лица организаций и иные граждане, которым 
станет известно об угрозе жизни или здоровью ре-
бенка, о нарушении его прав и законных интересов, 

4 http://www.demographia.ru
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обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечи-
тельства по месту фактического нахождения ребен-
ка. При получении таких сведений орган опеки и 
попечительства обязан принять необходимые меры 
по защите прав и законных интересов ребенка». 

Следует обратить внимание прежде всего на то, 
что данная норма предусматривает именно обязан-
ность вышеуказанных лиц сообщать о случаях же-
стокого обращения с ребёнком, т.е. наделяет данную 
норму императивной силой. Если исходить из осно-
вополагающих принципов современного законода-
тельства, невыполнение обязанности, возложенной 
государством, должно влечь за собой применение к 
нарушителям определённых санкций, в данном слу-
чае, за бездействие, иначе эта обязанность является 
не более чем правом, носящим в контексте статьи 56 
рекомендательный характер. Однако такой ответ-
ственности не предусмотрено ни в одном НПа.

Возникает вопрос, а не станет ли установление от-
ветственности за несоблюдение данной нормы нару-
шением принципа непроизвольного вмешательства 
в семейные дела, не вызовет ли это правовой кол-
лизии? Для ответа на данный вопрос уместно про-
вести аналогию между любым правонарушением и 
предусмотренными за него санкциями. любое нака-
зание ограничивает какое-либо право гражданина 
– однако целью наказания является восстановление 
нарушенного права потерпевшего, превенция и т.д. 
Условно можно говорить о приоритете охраняемого 
законом права потерпевшего перед ограничивае-
мым правом нарушителя в целях охраны значимых 
для общества отношений. Установление ответ-
ственности за невыполнение предписания ст.56 бу-
дет означать придание государством приоритета 
именно отношениям, обеспечивающим надлежащее 
обращение с ребёнком, причём здесь имеет смысл 
говорить именно об административной ответствен-
ности. Что же касается процесса доказывания факта 
осведомлённости граждан о жестоком обращении с 
ребёнком в семье, то тут всё будет решаться с учётом 
конкретных обстоятельств. Очевидно, что основны-
ми доказательствами здесь будут являться свиде-
тельские показания. Например, в ситуации, когда 
ребёнок каждый раз приходит в школу со следами 
побоев на теле, а педагоги ничего не предпринима-
ют, имеет смысл говорить о нарушении ч.3 ст.56, т.к. 
было достаточно оснований предположить случай 
жестокого обращения с ребёнком. Ведь большин-
ство наших сограждан, даже становясь свидетелями 
каких-либо конфликтов с участием несовершенно-
летних, часто занимают нейтрально-пассивную по-
зицию. Возможно, хотя бы угроза санкций станет 
побудительным стимулом для усиления активности 
собственной гражданской позиции.  

Проблеме необходимости сообщения гражда-
нами о фактах насилия над детьми, ставшими им 
известными, уделил внимание детский омбудсмен 
Павел Астахов на встрече с главой Следственного 
комитета при прокуратуре (СКП) РФ Александром 
Бастрыкиным. По итогам этой встречи было при-
нято решение о создании в РФ бесплатной горячей 

телефонной линии для борьбы с преступлениями 
против детей1 . "Мы говорили о том, что уже давно 
существует насущная необходимость создания "го-
рячей" линии, куда бы могли обратиться и дети и 
взрослые, которым что-то известно о насилии над 
детьми. Очень много случаев в России, когда изби-
вали, насиловали детей, фактически на глазах зна-
комых, соседей, и все это видели, но равнодушно 
проходили мимо, и не знали даже, куда обратиться и 
сообщить",- сказал Астахов.

Однако данные меры вряд ли будут действен-
ными. Проблема заключается в современном мен-
талитете российского гражданина, правовом и 
морально-нравственном нигилизме современного 
российского общества. Даже если обратиться к сло-
вам Астахова, то можно предположить, что граж-
данин, на глазах которого насиловали ребёнка, но 
который не предпринял никаких мер, едва ли будет 
утруждать себя звонком по горячей линии, и уж тем 
более вряд ли станет это делать незамедлительно. 
Конечно, это наиболее негативная ситуация, в ко-
торой речь идёт именно о преступлении. Однако 
нигилизм в данном случае не оставляет сомнения 
в том, что ставши свидетелем более мелкого наси-
лия гипотетический гражданин едва ли возьмёт на 
себя инициативу предпринять какие-то действия 
(например, сообщить в органы опеки и попечитель-
ства, как формально обязывает его закон) для пре-
сечения подобных ситуаций.  Подобное поведение 
как минимум неприемлемо с точки зрения морали; 
формально оно является неправовым, т.к. нарушает 
требования ч. 3 ст. 56 СК, однако никаких послед-
ствий не влечёт. Очевидно, что данная ситуация 
нуждается в корректировке.

Далее, ч. 3 ст. 56 говорит, что «при получении та-
ких сведений орган опеки и попечительства обязан 
принять необходимые меры по защите прав и закон-
ных интересов ребёнка». Однако о том, в какой срок 
необходимо принять данные меры, не говорится ни 
слова. А между тем вопрос о сроке крайне важен, т.к. 
скорейшее разрешение проблемной ситуации может 
предотвратить негативные последствия по отноше-
нию к детям. Конечно, наиболее действенным было 
бы установление необходимости принимать подоб-
ные меры незамедлительно, особенно при условии 
получения сведений об угрозе жизни или здоровью 
ребёнка – в остальных случаях, например, когда речь 
идёт о не столь серьёзных нарушениях, данный срок 
можно ограничить пределами трёх дней. 

Однако возникает вопрос: где находится граница 
между насильственными действиями по отноше-
нию к ребёнку и мерами воспитательного характе-
ра, пусть и несколько радикальными, предпринима-
емыми родителями? Жестокое обращение с детьми, 
бесспорно, неприемлемо, однако законодательство 
не должно дойти до абсурда, как это случилось, на-
пример, в США, где родители стали бояться своих 
детей, т.к. те могут подать в суд по любому поводу 
–  вплоть до неосторожного слова или замечания в 
их адрес.

1 http://www.rian.ru/society
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Для того чтобы избежать подобной ситуации в 
России, в законодательство целесообразно было бы 
ввести понятие «меры воспитательного характера» 
(воспитание). Таким образом: «под мерами воспи-
тательного характера понимаются действия роди-
телей, опекунов, попечителей и других законных 
представителей, направленные на развитие у ре-
бёнка необходимых навыков, формирование у него 
системы ценностей и другие цели, способствующие 
его успешной социализации, осуществляемые лю-
быми не противоречащими требованиям закона и 
нравственности способами. Мерами воспитатель-
ного характера не могут являться действия, причи-
няющие физические или нравственные страдания 
и/или имеющие своей целью их причинение ребён-
ку». Под социализацией в данном контексте следует 
понимать становление процесс усвоения индиви-
дом образцов поведения, психологических устано-
вок, социальных норм и ценностей, знаний, навы-
ков, позволяющих ему успешно функционировать 
в обществе. Данное определение, с одной стороны, 
не приведёт к ситуации, аналогичной ситуации в 
США, а с другой, не вызовет коллизий с уголовно-

правовыми понятиями и категориями (такими, как 
вред здоровью, побои и т.д.), как бы дополнив их с 
учётом специфики субъекта, интересы которого 
данная правовая норма призвана охранять. Кроме 
того, на сегодняшний день больше половины роди-
телей бьют своих детей и считают, что это вполне 
допустимая воспитательная мера (так, например, в 
Тульской области рукоприкладством занимаются 
52% родителей)1 . В связи с этим необходимо огра-
ничить легальным определением понятия «вос-
питание» права родителей – сторонников ради-
кальных мер. Данное определение можно было бы 
включить в СК в качестве примечания к статье 63.

В заключении хотелось бы отметить, что даже са-
мая совершенная правовая система любого государ-
ства не будет эффективной, пока граждане не станут 
сознательно выполнять все предписания закона не 
из страха перед наказанием, а в силу собственного 
внутреннего убеждения. Такого идеального обще-
ства на сегодняшний день не существует ни в одной 
стране мира, однако все государства в той или иной 
степени приблизились к идеалу. Россия, к сожале-
нию, пока замыкает список этих государств. 

1 http://www.tula.rodgor.ru
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Патриотизм как высшее проявление любви к 
Родине и готовность жертвования во имя ее блага 
не возникает сам по себе, а является результатом 
целенаправленной деятельности семьи, школы 
и других воспитательных институтов. Крайне 
велика в его формировании и роль государства, 
организующего деятельность этих институтов и 
создающего благоприятные для развития патрио-
тических качеств условия. Эти условия по отноше-
нию к процессу патриотического воспитания мож-
но подразделить на объективные и субъективные, 
внешние и внутренние. К внешним, объективным 
по отношению к процессу патриотического вос-
питания условиям, правомерно отнести: а) соот-
ветствие политики государства интересам его 
граждан; б) государственную поддержку осущест-
вляющих патриотическое воспитание структур; 
в) наличие требующей проявления патриотизма 
ситуации; г) направленность образовательно-
воспитательной политики и др. Внутренние усло-
вия создаются в ходе предметной деятельности 
педагогов по выработке теоретических основ и 
осуществлению патриотического воспитания, и 
имеют, таким образом, субъективный характер.

Эмигранты, оказавшись вдалеке от Родины, 
не теряли уверенности в возвращении. 
Адаптационные возможности образовательного 
и культурного потенциала были настолько вели-
ки, что русская культура органично вплеталась в 
мировую. Россияне по духу и языку, оказавшись 
в другой культурной среде, смогли  стать достой-
ными представителями своей покинутой Родины. 
Ученые, инженеры, философы внесли значитель-
ный вклад в науку, культуру, искусство стран – ре-
патриантов.

После окончания гражданской войны перед 
общественно-педагогическими силами эмигра-
ции встала двуединая задача: воспитать русских 

граждан, которые смогут возродить Россию, дать 
образование и профессиональную подготовку для 
существования на чужбине. Детей предстояло 
воспитать в традициях русской культуры, предот-
вратить их денационализацию, одновременно не 
допуская самоизоляции подрастающего поколе-
ния, обеспечить их включение в среду обитания 
европейских стран. 

Для противодействия денационализации уси-
лиями общественно-педагогического движения 
была создана система национального воспита-
ния и образования, включавшая в себя комплекс 
учебных заведений и внешкольных учреждений 
русской эмиграции, развернута деятельность 
детско-юношеских и молодежных организаций 
за рубежом, скоординированы усилия эмигрант-
ских общественно-педагогических сообществ: 
Объединения русских учительских организаций, 
Педагогического бюро по делам средней и низшей 
школы за границей, Академического союза.

Философские подходы к национальному вос-
питанию были разработаны выдающимися 
мыслителями Русского Зарубежья; его содер-
жательные основы получили развитие в трудах 
отечественных педагогов конца XIX — начала XX 
века; в практической деятельности организато-
ры руководствовались накопленным дореволю-
ционной Россией опытом. В условиях эмиграции 
национальное воспитание обрело форму воспита-
ния патриотического, при котором все помыслы и 
действия воспитателей были направлены на вы-
работку у воспитуемых готовности отдать жизнь 
за прежнюю, отторгнувшую их Россию.    

Такая готовность формировалась, прежде все-
го, в воссозданных кадетских корпусах. И это не 
было случайностью. По мнению большинства 
оказавшихся в изгнании представителей русской 
философско-педагогической мысли наиболее 
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ярким и стойким носителем любви к Отечеству, 
истинного патриотизма являлась армия. Так, Г.В. 
Флоровский писал, что под белое знамя влекла 
«не какая-нибудь программа, а чисто нравствен-
ное задание». И.А.Ильин подчеркивал единение 
воинского духа с русским патриотизмом и жерт-
венностью [1]. 

Значительная часть дореволюционной рос-
сийской армии не признала победы Октябрьской 
революции и не пожелала связывать свою судьбу 
с «советской» родиной, история которой началась 
с установлением новой власти. Проиграв войну, 
эмигранты не прекратили борьбы за родину в 
их понимании. Более того, свою заряженность на 
борьбу они постарались передать детям, для ко-
торых сами являлись живым примером героизма.

В тяжелейших условиях эмиграции участ-
ники белого движения создали собственные 
политические организации для продолжения 
борьбы за освобождение России, организовали 
сеть военно-учебных заведений — своеобраз-
ную кузницу кадров для будущей российской 
армии. Возглавивший Русский Общевоинский 
Союз после смерти Врангеля в 1928 г. генерал А.П. 
Кутепов был истинным патриотом своей страны. 
Даже находясь вдали от Родины он думал о буду-
щем российской армии, и предполагал объедине-
ние Красной Армии с Добровольческой в единую 
Русскую Армию [2].

Вместе с родителями родину покидали и дети. 
Взрослые понимали необходимость дать подрас-
тающему поколению достойное образование. В 
контексте данной идеи, не взирая на политические 
пристрастия, вся эмиграция была объединена в 
создании школьных и внешкольных учреждений.  
Под председательством генерала А.С.лукомского 
в мае 1920 года на совещании представителей 
правительственных и общественных организа-
ций обязанности куратора были возложены на 
Всероссийский союз городов. Впоследствии к 
этому проекту присоединялись и частные лица. 
Генерал П.Н.Врангель и возглавляемое им прави-
тельство финансировало организацию школьно-
го образования.

Как основной институт национального, па-
триотического и нравственного воспитания под-
растающего поколения рассматривалась военная 
школа. По замыслу организаторов она была при-
звана продолжить традиции дореволюционной 
военной школы, обеспечить преемственность в 
деле патриотического воспитания, обогатив свою 
деятельность новейшими военно-теоретическими 
достижениями зарубежной научной мысли. 

Основу военной школы составили кадетские 
корпуса, как обеспечивающие наиболее благопри-
ятную для формирования чувства любви к Родине 
воспитательную среду. Их приоритет предопреде-
лялся рядом обстоятельств. 

Во-первых, в эмиграции оказалось значитель-
ное количество не завершивших обучения быв-
ших кадетов, а также много воевавшей на сторо-

не белой армии гражданской молодежи, которой 
требовалось дать систематическое образование. 

Во-вторых, налицо было стремление военного 
руководства сохранить высокий профессиональ-
ный уровень находящихся в эмиграции частей 
российской армии для  продолжения борьбы с 
большевизмом, и, более того, для ее восстановле-
ния после предполагаемой победы. 

В-третьих, среди эмигрантов находились вы-
сококвалифицированные военных ученых и во-
еначальники, обладавшие большим военным и 
преподавательским опытом, способных органи-
зовать деятельность российских военно-учебных 
заведений и обеспечить высокое качество препо-
давания. 

В-четвертых, идея создания военной школы 
поддерживалась государственными и обществен-
ными органами стран проживания, прежде всего 
в Югославии, в Болгарии и частично во Франции. 

В-пятых, ярко выраженная потребность рус-
ских эмигрантов в сохранении и поддержании 
особой социально-психологической, языковой 
и культурной среды не могла длительное время 
удовлетворяться только за счет «старого багажа», 
и требовала подкрепления со стороны соответ-
ствующим образом воспитанной молодежи. 

В-шестых, создаваемые кадетские корпуса рас-
сматривались военным руководством не только 
как образовательно-воспитательные учебные за-
ведения, но и как центры русской эмигрантской 
военной культуры за рубежом: они были призва-
ны сгруппировать вокруг себя военных теорети-
ков и практиков, стать хранителями русской во-
енной культуры.  

Воспитательная деятельность кадетских кор-
пусов училищ опиралась на лучшие традиции от-
ечественной военной школы. Незыблемым оста-
вался основной принцип армии: борьба «За веру, 
царя и Отечество», служивший «символом веры» 
будущего офицера на протяжении всей жизни. Его 
поведение и поступки определялись соответстви-
ем данному принципу и рассматривались сквозь 
призму национальных интересов страны. Свой 
долг перед Отечеством русские офицеры честно 
исполняли во всех войнах, и офицерский корпус 
по праву считался самым патриотичным слоем 
общества. Патриотизм, неразрывно связанный в 
России с преданностью престолу и вере предков, 
был краеугольным камнем офицерской психоло-
гии. 

центральное место в системе моральных 
представлений офицерства занимало понятие 
офицерской чести. А. Андогский подчеркивал 
историческую роль моральных качеств русского 
офицера. Идея служения Отчизне превыше всего, 
утверждал автор, и поэтому честь является выс-
шим мерилом офицерской доблести [3]. В книге 
«Наставление к самодисциплине и самовоспита-
нию» («Собрание писем старого офицера своему 
сыну») определялась незримая связь русской до-
блести и моральных качеств офицера. Его безза-
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ветной отваги и преданности своей Родине [4]. 

центральное место в числе духовных ка-
честв офицера занимал патриотизм. А.К. Абданк-
Коссовский уделял особое внимание органичной 
связи выполнения своего гражданского и воинско-
го долга [5]. П.И. Изместьев, подчеркивая значение 
патриотизма в военном деле и роль офицера в его 
развитии, указывал на ведущую роль патриотиче-
ских чувств офицера при выполнении служебного 
долга[6]. В необходимости формирования патрио-
тизма у будущих офицеров лежал глубокий педа-
гогический смысл. Пригоровский считал чувство 
патриотизма внутренним содержанием солдат, 
внутренним «я», которое превыше обыденности 
и проявляется в исключительных случаях. Для 
этого офицеры должны неустанно воспитывать 
чувство патриотизма у своих подчиненных [7]. 
История свидетельствует, что такой дух наиболее 
эффективно формировался в военно-учебных за-
ведениях закрытого типа — кадетских корпусах. 

По данным достаточно разобщенных источни-
ков в 1922 году за границей насчитывалось при-
мерно 2 тысячи кадет, сведенных в девять кадет-
ских корпусов: Донской Императора Александра 
III в Египте (Исмаилия), Морской в Бизерте 

(Тунис), Сибирский и Хабаровский в Шанхае 
(Китай). Три кадетских корпуса размещались 
в Югославии (Королевстве Сербов, Хорватов и 
Словенцев): Русский в Сараево, Крымский в Белой 
церкви, 2-й Донской в Билече. В 1926 г. находя-
щиеся в Югославии корпуса были слиты воедино. 
В том же году во Франции в Версале был осно-
ван корпус-лицей имени Императора Николая II. 
Кроме названных,  после окончания гражданской 
войны продолжали функционировать кадетские 
корпуса в Финляндии, литве, латвии, Польше и 
Бессарабии.

Подводя итог, можно констатировать, что во-
енное образование-воспитание наиболее было 
подготовлено к осуществлению  воспитания па-
триотических чувств у подростков. Этому способ-
ствовало:

• идея возвращения на Родину, подготовлен-
ных в военном отношении кадров;

• наличие военных специалистов, преподавав-
ших на хорошем профессиональном уровне;

• наличие патриотических традиций;
• сохранение системы учебно-воспитательного 

процесса дореволюционной России.
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Функционирование современного общества все в 
большей степени начинает определяться противоречия-
ми, порождаемыми различием ценностных ориентаций 
индивидов и социальных общностей, что проявляется в 
возрастании степени их ценностной состязательности. 
Преодоление этой состязательности между людьми воз-
можно только через формирование у них качественно но-
вых ценностей, имеющих общезначимый характер. 

В современной философской литературе понятие цен-
ности употребляется в различных значениях. При этом 
наиболее распространенным оказывается расширитель-
ное истолкование ценности, в котором трудно выявить 
специфику и содержание понятия.

Многообразие трактовок центрального, для аксио-
логии понятия "ценность", обусловлено различиями в 
решении проблемы соотношения объективного - субъек-
тивного, материального-идеального, индивидуального-
общественного. Поэтому, применительно к характери-
стике ценностной системы, оно порождает многообразие 
аксиологических интерпретаций, толкований структуры, 
положения и роли ценностей. Например, Осип Шпенглер, 
Толкотт Парсонс, Арнольд Джозеф Тойнби считали источ-
ником возникновения ценностей жизнь социума, в про-
цессе которой и выделяется значимое [2, с. 156]. Франц 
Брентано, Алексиус Мейнонг, Макс Шелер, доказывали 
объективный характер самого чувства и, соответственно, 
общезначимость и объективность ценностей, которые 
тем выше, чем они долговечнее и чем выше удовлетворе-
ние, которое мы от них получаем [6, с. 45]. Роджер Б. Пери, 
Джон Дьюи, полагали, что ценности субъективны. Их воз-
никновение связано с чувствами человека, с переживае-
мыми им ситуациями и с выделением значимых качеств 
и свойств только тех объектов или явлений, которые во-
влечены в деятельность субъекта.

В детальных исследованиях Вильгельма Виндельбанда, 
Генриха Риккерта возникновение ценностей связывается 
с оцениванием человеком действительности, но подчер-
кивается принципиальное отличие ценностей от оценок. 
В основе всего, согласно Риккерту, лежит воля сверхин-
дивидуального субъекта, которая хочет истины. Главное 
определение ценности состоит в том, что она есть нечто 
полностью безотносительное и именно в этом смысле 
трансцендентное [4, с.118]. 

Макс Шелер раскрывает, прежде всего, эротическую 
основу возникновения ценностей, связывая их генезис 
с изменением предметной определенности любви чело-
века. По их мнению любовь – это энергия, направленная 
на значимость другого, как отношение, в котором проис-
ходит совпадение противоположного - высшая ценность 

[8, с. 96]. 
По мнению Георга Зиммеля, жизнь – иррациональный 

самодостаточный феномен, сущность которой внецен-
ностна. ценностями выступают факты жизни в те момен-
ты, когда они переходят из чисто природного существова-
ния в культурное измерение [3, с. 47]. 

Современный кризис теорий ценности связан с тем, 
что каждая из них абсолютизирует роль чувств или отно-
шений в составе ценности, в то время как «только чувства 
и отношения вместе составляют ценностное пережива-
ние. Виктор Эмиль Франкл полагает, что бытие смыслов и 
ценностей объективно, но усматривается индивидами не-
повторимым, уникальным образом. Он критикует теорию 
понимания ценностей как самовыражения индивидуаль-
ности (Жан Поль Сартр, Альбер Камю) или самовыраже-
ния человечества в целом (К.Г. Юнг), утверждая, что тогда 
бы ценности не могли звать человека дальше, чем он есть 
[7, с. 53]. Э. Фромм в своей концепции радикального гума-
низма приходит к выводу, что современная общественная 
система не способствует развитию полноценной лично-
сти, реализующей себя в любви и творчестве, поскольку 
ей не выгодны гармонично развитые люди. Это означает, 
что люди будут бежать от свободы, будут стремиться к об-
ладанию вместо того, чтобы быть, порождая угрозу само-
му человеческому существованию. 

В семидесятые годы ХХ века на фоне критики на-
турализма, интуитивизма и эмотивизма формируются 
подходы, стремящиеся к целостному, комплексному осве-
щению проблемы природы ценности, к преодолению 
противоречий, возникших в рамках той или иной от-
дельной традиции. В частности, Глен М. Вернон предло-
жил объяснение природы ценности в контексте концеп-
ции символического интерактивного взаимодействия. 
Постижение эмпирических и неэмпирических символов 
происходит соответственно опытным, рациональным и 
сверх-опытным способами, при этом реальность их для 
субъекта совершенно не связана с научной доказанно-
стью. Аналогичного подхода придерживается и Роберт 
Брюнбау, отмечая, что основание ценности «интуитив-
ное требование», а потому, все стремления его логически 
идентифицировать неизбежно будут наталкиваться на 
неразрешимые трудности. При этом ценности не суще-
ствуют в вакууме, они всегда ситуативны, всегда являют-
ся результатом определенного индивидуального опыта и 
зависят как от самого индивида, так и от цели, условий 
[1, с. 247]. Существование человека обязано его способно-
сти создавать ценности определенных вещей и явлений, 
поэтому не материальные условия выступают первичны-
ми для его бытия. И это один из тех выводов, который, 
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по нашему мнению, безусловно, следует учесть современ-
ным исследователям ценности. Сам человек трактуется, 
исходя из его ориентированности на абсолютное царство 
ценностей и сущностей, которые усваиваются в результа-
те активного творчества. В ХХ веке возникает новый тип 
философствования, акцентирующий моменты индивиду-
альности, свободы и утверждающий независимость лич-
ностного бытия и мира ценностей, стремящихся, в свою 
очередь, к трансценденции и коммуникации. 

Роль ценностей в благополучии существования со-
временного человека и общества действительно вели-
ка. Философами-теоретиками было показано, что наши 
текущие глобальные кризисы являются в большей мере 
результатом неадекватных социальных ценностей и воз-
зрений, что человеческая судьба, все сферы человеческой 
жизни и судьба всей биосферы находятся в полной зави-
симости от тех воззрений и ценностей, которые выберут 
следующие поколения. 

В настоящее время развитие аксиологии и человече-
ской мысли тесно связано с ответственностью каждого 
отдельно взятого человека по отношению к своей жизни 
и к жизни общества в целом. Человек становится способен 
к изменениям через себя к изменениям в окружающем 
мире. Обладая силой личности и силой единения обще-
ства, он способен на глобальные изменения так же, как и 
на касающиеся только его, в соответствии с собственны-
ми интересами. В этом проявляется объективность пред-
ставления человека как созидателя жизни вообще и наук 
в частности. Только человек способен один или в сообще-
стве оценить что–либо, дать оценку. Без человека само по-
нятие ценности абсолютно теряет значение.  

Конечно, когда мы говорим о высшем положении цен-
ностей по сравнению с частными идеями или чувствами, 
то мы понимаем, что идеи или чувства в значительной 
степени провоцируют и определяют направленность по-
ведения в соответствии с тем ценностным вектором, ко-
торый и необходимо регулировать у человека в частности 
и общества в целом. Выработав и доказав правоту полу-
ченного ценностного вектора, можно вступать в стадию 
объединения ценностей личности и общества. ценности 
должны служить человеку и обществу. В то же время, 
жизнь человека должна оставаться высшей ценностью в 
обществе, со временем принимая внеценностное значе-
ние.

Наиболее полно охватить современную концепцию 
ценности может позволить себе принцип любви как энер-
гии, пронизывающей все понятия, направленной на зна-
чимость другого, на отношения, в котором происходит со-
впадение противоположного - высшей ценности. любовь 
может проявляться в абсолютно разных видах взаимоот-
ношений людей и общества, основываясь на принципе 

жизни как феномена, сущность которой внеценностна. 
Только любовь со своим огромным потенциалом, слепая 
ко всем недостаткам любящих, способна через трансцен-
дентные особенности своего существования объединить 
и помирить все, что иначе никогда не существовало бы. 
Так любящий человек оказывается существом, которое 
в каждый момент своего существования испытывает и 
перепроверяет условия своего существования, в чем, воз-
можно, и состоит реальная ценность этой жизни. Человек 
перестает быть просто винтиком бездушной системы, 
реализует себя в своей любви и творчестве, тем самым 
гармонично развиваясь. 

Придание же аксиологии свойств трансценденталь-
ной диалектики (что означает притязание рассудка на 
сверхфизическое применение) и трансцендировании от 
аксиологии вообще, позволит найти новые особенно-
сти и направления в развитии аксиологической мысли. 
Основываясь на этих утверждениях и полагая, что отно-
шения и чувства человека вместе должны образовать ор-
ганическую целостность, можно прийти к заключению, 
что современным этапом развития аксиологии должна 
стать стадия поэтапного глубокого взаимопроникнове-
ния тех качеств и смыслов различных теорий, которые 
скрупулезно подготовили нам все мыслители аксиологи-
ческого толка. Современная создаваемая теория позволит 
разработать новую схему взаимодействия человека и при-
роды, всего, что может окружать человека, основываясь 
на принципах сохранения и преумножения его полноты 
бытия, которая реализуется в динамике созерцаний, пере-
живаний, в свободе личности, человека и общества и их 
глубокого взаимодействия. 

Значение ценности не может быть представлено как 
суммы ее компонентов – объективного и субъективного, 
оно подобно «симфоническому оркестру» - органической 
целостности, что не существует в вакууме и всегда ситуа-
тивно. Это значение является результатом определенного 
индивидуального опыта и зависит как от самого инди-
вида, так и от условий его существования. Обогащение 
аксиологического развития определяется постоянным 
проявлением воображения человека, его мышления и 
творческой деятельности. Соответственно, иерархия 
ценностей не может быть линейной и вертикальной, она 
может быть лишь результатом очень сложного взаимоот-
ношения ценностей, которая будет изменяться в зависи-
мости от состояния субъекта, его потребностей, возмож-
ностей, его мироощущения, общества в котором человек 
находится. 

Взаимовлияние, столкновение, слияние всех этих под-
ходов и составляет своеобразие современного аксиоло-
гического видения мира, в конечном итоге, из которого 
появится новая концепция ценностей.
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В статье выявляются роли сюжетных функций 
презенса – повествовательного, описательного и 
комментирующего - в пространственно-временной 
композиции произведения, а также определяются 
структурно-стилистические приемы с участием 
формы презенса, которые обнаруживаются в иерар-
хической системе формальных и семантических эле-
ментов текста как признаки его стиля.

Текст - в том числе и художественный - представ-
ляет собой речевое произведение, характеризую-
щееся структурным единством содержания, формы 
и средств выражения его целостности, во всей сово-
купности его компонентов. [2,c.139]

Форма настоящего времени, являясь элементом 
художественного повествования, рассматривается 
как одно из средств структурно-стилевой организа-
ции художественного текста.

Жанр короткой прозы характеризуется ограни-
ченностью пространственного и временного кон-
тинуума и "малой площадью" для развития сюжета 
и системы образов. В связи с этими композицион-
ными особенностями рассказа и новеллы особое 
значение в их сюжетно-композиционной структуре 
приобретают категории "начало"/ "конец", являю-
щиеся непременным условием конечности, отгра-
ниченности всякого художественного текста. В этой 
связи возникает необходимость рассмотрения пре-
зенса в экспозиции. В зависимости от преобладания 
в экспозиции повествовательного или описатель-
ного презенса, выделяются повествовательная и 
описательная презентная экспозиция. [4,c.202]

Предметным содержанием презентной описа-
тельной экспозиции является обозначение в различ-
ных сочетаниях пространственного и временного 
фона последующего сюжетного развития, введение 
действующих лиц с элементами их характеристики, 
показ социальных условий жизни персонажа, окру-
жающей его среды и т.п. Сочетание названных ха-
рактеристик представлено, например, в экспозиции 
новеллы Г.Гессе «Die Verlobung»: In der Hirschgasse 

gibt  es einen bescheidenen Weiβwarenladen, der 
gleich seiner Nachbarschaft noch unberührt von 
den Veränderungen der neuen  Zeit dasteht und 
hinreichenden Zuspruch hat <…> Die Bedienug wird von 
einer ledig gebliebenen Tochter des Hauses und einer 
angestellten Verkäuferin besorgt, der Besitzer selbst ist 
von früh bis spät im Laden und stets  geschäftig, doch 
redet er niemals ein Wort. Er kann nur gegen siebzig alt 
sein, ist von sehr kleiner Statur, hat nette rosige Wangen 
und einen kurz geschnittenen grauen Bart, auf dem 
vielleicht längst kahlen Kopfe aber trägt er allezeit eine 
runde steife Mütze mit strammeingestickten Blumen 
und Mäandern. Er heiβt Andreas Ohngelt und gehört  
zur echten, ehrwürdigen Altbürgerschaft der Stadt.

Несмотря на индивидуальный характер 
сюжетно-композиционной структуры каждого ли-
тературного произведения, представляется воз-
можным определить своего рода инвариантное 
свойство презентной описательной экспозиции во 
временной структуре произведения. В систему ху-
дожественного времени произведения презентная 
описательная экспозиция входит как элемент, не 
играющий роли во временном движении сюжета. 
Временное развитие возникает лишь при переходе 
от экспозиции к сюжетному повествованию.

Наряду с описательным презенсом в презентной 
экспозиции выступает и презенс в повествователь-
ной сюжетной функции. Экспозиция с повествова-
тельным презенсом предстает нередко как обоб-
щение части сюжета: обычные, повторяющиеся 
действия выносятся в экспозицию.[1,c.151]

В отличие от описательной презентной экспози-
ции с отсутствием временного развития, повество-
вательная презентная экспозиция показывает дей-
ствия в их временной последовательности. Однако 
в этом композиционном компоненте отсутствует 
сюжетное временное движение. Повествовательная 
презентная экспозиция развивает определенную 
микротему, которая предваряет сюжетное пове-
ствование. Ее значение в содержании произведения 
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раскрывается с развитием сюжета.

Как описательная, так и повествовательная экс-
позиция или их смешанные формы способствуют 
разграничению двух фиктивных планов литератур-
ного произведения: плана фиктивного настоящего 
момента речи автора или повествователя и плана 
прошлого, к которому относится сюжетный собы-
тийный ряд.

Композиция произведения как схематическое 
изложение определенного содержания определяет-
ся в немалой степени избранной формой повество-
вания, взаимодействием различных "точек зрения" 
в пространственно-временной перспективе пове-
ствования. Наблюдения над функционированием 
повествовательного и описательного презенса в 
художественном тексте, нередко выступающих во 
взаимодействии, дают возможность проследить их 
участие в пространственно-временной организа-
ции повествования и выявить ряд конструктивно-
стилистических приемов, которые отражаются в 
композиционном построении короткой прозы.

Употребление повествовательного и описатель-
ного презенса в короткой прозе определяется также 
влиянием различных видов искусства на повество-
вательный жанр. В ряде случаев актуализация пре-
зенса обусловлена сценическим способом показа 
действительности  (Г.Заковский «Die Entscheidung 
der Lene Mattke»", Ф.К.Вайскопф «Die Lebensrente 
oder der Teufel schläft nicht», О.Еллинек «Die Mutter 
der Neun» и др.). Сценический способ изображения 
становится средством увеличения изобразительно-
сти, внося элемент драматизации в претеритальное 
повествование."Презентные мизансцены" наглядно 
представляют читателю определенные звенья сю-
жетного развития. Обращение к данному способу 
повествования с актуализацией презенса становит-
ся конструктивно-стилистическим приемом услож-
нения композиционной структуры.[3,c.7]

Предметом особого рассмотрения в данной ста-
тье является класс комментирующего презенса. 
Выделяют следующие виды комментирующего пре-
зенса:

1. Обобщающий комментирующий презенс, со-
ставляющий наиболее многочисленный вид ком-
ментирующего презенса. Этот вид презенса связан с 
«функцией обобщения и дидактического комменти-
рования» рассказчика. Для обобщающего коммен-
тирующего презенса свойственна прикрепленность 
к некоторым структурно-семантическим типам при-
даточных предложений. Наиболее часто комменти-
рующий презенс актуализируется:

1)   в придаточных определительных - Wir waren 
durch all das Gemeinsame verbunden gewesen, das 
gewöhnlich die Schulfreundschaften knüpft.(H.Mann)

2) в сравнительных предложениях, часто сочета-
ющихся с придаточными условными -  Sie beschrieb 
mir das Haus aufs genaueste, wie man einem Kind den 
Weg beschreibt,wenn es zum erstenmal allein über die 
Straβe  zum Bäcker gehen soll.(H.von Hoffmannsthal)

3) в придаточных условных - Wenn Zufälle siсh 
häufen,verlieren Sie ihr luftiges,unverblindliches Wesen 

und werden zum Gesetz. (G.Kunert)
4) в придаточных причины - Das alles suchte ich 

nicht, und in die Ablage sah ich nur,weil ein Journalist 
in seinen Dingen bis an das äuβerste Ende gehen soll.
(H.Kant).[5,c.37-38]

Разнообразие синтаксического оформления ком-
ментирующей функции рассказчика проявляется 
в актуализации "вневременного" презенса в пред-
ложениях, разных по цели высказывания, напри-
мер, в самостоятельном повествовательном пред-
ложении: Unsre eigene Schand hören wir nicht allzu 
gern.(W.Buschmann) Или вопросительном и воскли-
цательном, входящих иногда в состав более слож-
ной синтаксической единицы: Wie rätselhafte Wege 
gehet die Natur! (Th.Storm) Was kann ein politischer 
Emigrant,der zur illegalen Arbeit nach Wien geschickt 
worden ist,seinen Genossen Gastgebern mitbringen? 
(J.Koplowitz).

В ряде случаев обобщающий комментирую-
щий презенс создает целый период с сочинением 
и подчинением или вырастает в сверхфразовое 
единство,строящееся на сложном взаимодействии 
логических связей,например: «…ich war keine zwanzig 
Jahre alt,da wuβte ich es schon,sagte er wie jemand, der 
nicht zum erstenmal darangeht, seine Geschichte zu 
erzahlen, sondern der überall von nichts anderem reden 
kann, und nicht einen bestimmten Zuhörer braucht, 
sondern dem jeder  Zuhörer recht ist (I.Bachmann).

2. Следующую группу комментирующего пре-
зенса составляют презентные отступления автора/
повествователя, которые, возникая на основе ассо-
циативных связей, дополняют, поясняют сюжетные 
события или находятся вне событийного плана сю-
жета. Данный вид презенса условно назван «внесю-
жетным». Он разделен на: 1) «внесюжетный» ком-
ментирующий презенс, имеющий опосредованное 
отношение к сюжету; 2) собственно «внесюжетный» 
комментирующий презенс, не пересекающийся с со-
бытиями сюжета.

В первом случае «внесюжетный» презенс пря-
мого участия в сюжете не принимает, имеет однако 
опосредованную связь с сюжетом, возникая в про-
цессе его развития и относясь к характеристике сю-
жетных действий, поступков и внутреннего состоя-
ния героев, оценке их поведения. Во втором случае 
«внесюжетный» презенс создает как бы «текст в тек-
сте» и образует отход от основной сюжетной линии. 
Примером презентного отступления первого рода яв-
ляется следующий отрывок из новеллы Т.Манна «Der 
Kleiderschrank»: Ег еrwachte. Er verspürte einen faden 
Geschmack im Munde.und sein Körper war voll von dem 
nicht  sehr angenehmen Gefühl.das durch das Stillstehen 
nach längerer Fahrt, das Verstummen des rhythmisch 
rollenden Gestampfes, die Stille hervorgebracht wird, 
von welcher die Geräusche drauβen, die Rufe und Signale 
sich merkwürdig bedeutsam abheben. - Dieser Zustand 
ist wie ein Zusichkommen aus einem Rausche,einer 
Betäubung. Unseren Nerven ist plötzlich der Halt, der 
Rhythmus genommen, dem sie sich hingegeben haben; 
nun fühlen sie sich auβerst verstört und verlassen. Und 
dies desto mehr, wenn wir gleichzeitig aus dem dumpfen 
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Reiseschlaf erwachen.

He относясь прямо к сюжету, данное отступле-
ние, однако, возникает из сюжетного повествова-
ния и связано с описанием физического состояния 
героя. В тексте оно выделено графически - поста-
новкой тире.

В качестве «внесюжетного» презенса, не пересе-
кающегося с событиями сюжета, следует привести 
авторское предисловие к новелле Г.Келлера «Romeo 
und Julia auf dem Dorfe»: Diese Geschichte zu erzählen 
würde eine müβige Nachahmung sein,wenn Sie nicht 
auf einem wirklichen Vorfall beruhte, zum beweise, wie 
tief im Menschenleben jede jener Fabeln wurzelt, auf 
welche die groβen alten Werke gebaut sind. Die Zahl 
solcher Fabeln ist mäβig; aber stets treten sie  in einem 
neuen Gewande wieder in Erscheinung und zwingen 
alsdann die Hand,sie festzuhalten.

Приведенный фрагмент демонстрирует ту осо-
бенность аукториальной формы повествования, ко-
торая характеризуется как «презумпция вымысла». 
Автор является творцом произведения, создает сво-
их героев, строит сюжет, но не является его участ-
ником.

Такого рода деление "внесюжетного" презенса 
имеет весьма условный характер, т.к. «внесюжет-
ный» презенс можно отнести к тем внутренним 
действиям сюжета, которые заставляют читателя 
искать причинные связи их порождения. И в первом 
и во втором случае презентные отступления рас-
сказчика не только раздвигают рамки линейного 
движения сюжета, но обозначают развитие сюжета 
в глубину как результат взаимодействия всей си-
стемы смысловых связей текста. Синтаксическими 
единицами актуализации "внесюжетного" презенса 
являются сверхфразовое единство или значитель-
ный презентный компонент текста.

3. Третью группу комментирующего презенса 
составляют презентные отступления, относящиеся 
непосредственно к технической стороне органи-
зации повествования. В аукторальной и персони-

фицированной форме повествования данный вид 
презенса означает эксплицитную выраженность 
автора. Он проявляется в замечаниях повествова-
вателя относительно композиции произведения, 
построения образов, авторской оценки сюжетных 
событий, например: Ich nehme hier vorweg, daβ der 
Brief auch wirklich in Wladimirs Hände gelangte (H.von 
Hoffmannstahl).

4. Четвертую группу комментирующего презен-
са составляет  сценическое настоящее, представ-
ленное в виде презентных ремарок автора/пове-
ствователя. Они выражают характеристику места 
действия, персонажа или его состояния, некоторого 
сюжетного действия и т.п. Данный вид комменти-
рующего презенса включает различные виды рас-
ширенного настоящего - качественное, потенци-
альное, узуальное, обычное, например: Vera, die mit 
den Kindern sehr gut umzugehen weiβ, machte bei den 
kleinen Kindern den Schwimmlehrer (M.Neumann).

Сценический презенс служит средством синтези-
рования временных планов настоящего и прошлого 
в повествовании. Качества, свойства, простран-
ственные характеристики относятся вследствие 
употребления расширенного презенса как к вре-
менному плану прошлого, так и к временному пла-
ну настоящего героев. В художественном повество-
вании, таким образом, форма презенса приобретает 
дополнительные созначения, свидетельствующие о 
приращении значений языковых единиц на уровне 
текста.[4,c.195]

В сюжетно-композиционной структуре художе-
ственного текста комментирующий презенс играет 
разнообразную роль. Обобщающий комментирую-
щий презенс участвует в выражении такой грамма-
тической категории текста, как связность, опреде-
ляя направленность смысловых связей в тексте, 
высказывания с данным видом комментирующего 
презенса могут иметь ретроспективную, проспек-
тивную или двустороннюю смысловую связь с окру-
жающим лексическим контекстом.
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ДЕТСТВО, КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

Н.С.Предвечная
магистрант

Санкт-Петербургского государственного университета

В нашей стране детская речь изучается довольно 
давно и год от года интерес ученых-гуманитариев, 
психологов и лингвистов к проблеме становления 
коммуникативной системы ребенка возрастает все 
больше. Проявляется это в большей степени в том, 
что увеличивается количество учебных пособий, 
диссертаций, исследовательских статей, в которых 
главным вопросом является детская речь и детская 
психология.

Но, несмотря на это, нельзя пока сказать, что 
изучение этого предмета ушло далеко. На данном 
этапе, несмотря на заинтересованность ученых, ис-
следований проведено пока мало. И то, что уже из-
учено весьма разделяется по принципу и методам. 
Это можно объяснить тем, что заинтересованные 
ученые и педагоги относятся, в основном к различ-
ным наукам и направлениям. 

Исследование  детского периода важно не толь-
ко потому, что это необходимость осознанного и 
правильного воздействия на процесс личностного 
формирования, но также обусловлено важностью 
анализа непосредственно возрастных рамок, чье 
развитие намечает легкие очертания будущего, зна-
чащее в современном мире роль, которую подрас-
тающее поколение должно сыграть в будущем. 

Несмотря на это, в настоящее время  в постоян-
ном, непрерывном процессе глобализации, над ми-
ром детства нависла серьезная опасность. В нашем 
современном мире дети далеко не оцениваются как 
благополучная категория, напротив,  над жизнью 
маленьких людей беспрерывно нависает какая либо 
опасность:  политического, социального, либо эко-
номического плана. Культурная деградация на фоне 
немыслимых научных достижений, голод, болезни и 
смерти на фоне изобилия,  в условиях бурно обсуж-
даемого медицинского и научно-технического про-
гресса. Философско-социальное исследование мира 
современного ребенка указывает на то, что детство 
- это будущее и потенциал  всего человечества. 

Право ребенка на жизнь, зафиксированное в 
Международной конвенции (1989г), не говорит о 
том, что его жизни положено протекать в благопо-
лучных условиях,  где деструктивные влиянии, на-
силие сведены до минимума. Отношение к процессу 
взросления и социокультурному пространству мира 

детства ни под каким предлогом не должно оста-
ваться безучастным. 

любой ребенок это уникальная ценность чело-
веческой жизни, ее способ возрождения и продол-
жения. Характерное для России демографическое 
неблагополучие естественным образом заставляет 
обратить внимание исследователей и ученых на об-
наружение и поиск ценностей, значимых многое для 
воспитания и формирования полноценной семьи, и 
конечно же, желанного малыша 

В проникновении психологов в феномен детства 
видно, что собственное пространство каждого ре-
бенка не проецируется непосредственно на реаль-
ности, но обращено в огромной мере в сферу некой 
ирреальной действительности.

Разрыв поколений в метафизическом смысле от-
ражает  несовпадение детского и взрослого миров в 
одной точке психологического времени. Родители 
- являются лоном порождающим, исходной причи-
ной, они доминантны первичны.  В то время как дети 
производны, являющиеся следствием. Выводом яв-
ляется то, что следственно- причинная связь оказы-
вается ассиметричной.

Детская автономия предстает перед нашим взо-
ром как проблема, ситуация, базирующаяся на са-
моидентификации, чьи параметры изначально не 
даны ребенку, а осознаются на личном опыте во 
время взросления.

В современном мире безостановочного отбрасы-
вания стереотипов и переоценки опыта, дети - это 
категория, обладающая потенциалом, способствую-
щим их адаптации к взрослым. Процесс личностного 
формирования любого человека подразумевает сво-
его рода антропологическую трехмерность, чьими 
координатами  являются «сердце, ум, рука», нацели-
вающая не только на привитие навыков и умений, 
но и на душевно-духовную составляющие интеллек-
туально - воспитательного воздействия.

Неоспоримо то, что ситуация детства требует 
своевременного осмысления. целостный и обоб-
щенный анализ социокультурного пространства 
детей в выявлении его параметров, характеристик 
и структуры является такой темой, что  требует 
определенных  усилий и исследований.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС РОСИИ, ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В 
СМИ И ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДНИХ НА ОБщЕСТВЕННОЕ 

МНЕНИЕ  В ОТНОШНИИ КВАЗИГОСУДАРСТВ АБХАЗИИ, 
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ, ПРИДНЕСТРОВЬЯ (анализ, выводы)

В.Т.Литвиненко
кандидат юридических наук, докторант СКАГС,

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин филиала ФГОУ ВПО 
«Северо-Кавказская академия государственной службы» в г. Ставрополе

Как известно, многие политические решения 
по актуальным проблемам не всегда принимаются 
гласно и открыто, это можно обозначить как «заку-
лисная игра» и, эта особенность проявляет себя во 
всём мире. Особенно заметно это стало проявляться 
на российской политической сцене и даже стало себя 
проявлять как основная форма принятия решений в 
результате распада Советского Союза, становления 
и развития многопартийности, разновекторности 
политических интересов внутри политической эли-
ты, приватизации, появления на постсоветской тер-
ритории непризнанных государств и многих других 
процессов, к которым, в первую очередь, общество  
не могло быстро адаптироваться. Но из этого выте-
кает ещё одна особенность.

Так, известный отечественный социолог  Ю. А. 
левада писал: «Поскольку за кулисы политической 
сцены ушла практически вся власть, то есть все ме-
ханизмы принятия властных решений, противопо-
ставление открытой и закулисной политики утрати-
ло смысл. Зато получили распространение мнения о 
том, что сама закулисная политика инспирируется 
сговорами, заговорами, влияниями, исходящими из 
еще более удаленных от публики центров «тайной» 
власти — сговоров, заговоров номенклатуры, ма-
фии, финансовых монополий, иностранного капита-
ла и пр. Тем самым создается питательная почва для 
успеха деятелей популистского толка, обещающих 
какой-нибудь легкий способ избавления от «тайной 
власти»1 . Именно популизм толкает недальновид-
ных политиков на стезю требований о скорейшем и 
простейшем решении сложных проблем, тем самым, 
демонстрируя экспертам принципиальную ограни-

1 левада Ю.А. «От мнений к пониманию. Социологические очерки» 1993-2000. – М.: 
Московская школа политических исследований, 2000. С. 116.

ченность популистского дискурса.
Упомянутую принципиальную ограниченность 

можно было бы списать на недостаточную про-
свещенность авторов публикаций, но, по нашему 
мнению, дело тут не в степени осведомленности 
конкретного политика или журналиста, а в общей 
установке: изображать только те события, которые 
формируют образ врага и провоцируют формиро-
вание в общественном мнении политических уста-
новок правящей элиты. Со временем к обсуждению 
историко-политологических вопросов, связанных 
с различными аспектами функционирования на 
постсоветском пространстве непризнанных госу-
дарств подключается все больше политических ак-
торов. Информационным поводом для обсуждения 
проблем глобального характера нередко становят-
ся частные и конкретные конфликтные ситуации, в 
которых правоту любой из сторон противостояния 
достаточно сложно доказать (перестрелки на гра-
нице, нарушение воздушного пространства и т.д.).

Несмотря на активную пропагандистскую дея-
тельность 40% россиян не уверены, что у руко-
водства России имеется продуманный внешнепо-
литический курс по отношению к непризнанным 
государствам на постсоветском пространстве, 
подтверждением чему служат результаты социо-
логических опросов. Так. 18-22 января 2008 года 
Аналитический центр Юрия левады (левада-центр) 
провел репрезентативный для взрослого населения 
страны опрос 1600 россиян. Распределение ответов 
на один из вопросов исследования приводится в 
процентах от числа опрошенных вместе с аналогич-
ными данными более ранних опросов2 . На вопрос: 
2 Россия – США — ЕС // Пресс-релиз Аналитического центра Юрия левады (левада-
центр), 2008.01.02.
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Таблица 

Январь 2005 2006 2007 2008

есть продуманный внеш-
неполитический курс 41 41 45 60

внешняя политика сводится 
к реагированию на сиюми-
нутные обстоятельства

40 36 33 21

затруднились ответить 19 23 22 19

Кризис, в котором оказалась Россия в послед-
ние десятилетия, имеет в большей степени субъ-
ективный характер, т. е. он является, в частности, 
следствием теоретической и практической неосво-
енности глобализационных процессов, а значит, 
решение проблем российского государства и обще-
ства во многом связано с тем местом в мире, которое 
Россия сумеет занять в условиях интенсивно раз-
вертывающихся процессов глобализации, исполь-
зуя преимущества традиционной для нее диалекти-
ческой системы теоретизирования и становления 
диалектического проекта науки. Многие народы по-
прежнему связывают спасение своей идентичности 
с идеей всеединства, которая занимает важнейшее 
место в российской научной и философской системе 
теоретизирования и позволяет исследовать глоба-
лизационные процессы и лежащие в их основе зако-
номерности как нераздельное целое, в противовес 
теории и практики однополярного мира1 .  Научные 
аргументы в отношении квазигосударств, появив-
шихся  на территории бывшего СССР после его рас-
пада не получают должной оценки   и используются  
как эмоциональные компоненты при анализе  тех 
или иных политически значимых событий. 

С обеих сторон большую роль в разжигании кон-
фликтной ориентации населения играли и продол-
жают играть масс-медиа. Долгие годы противостоя-
ние не выходит за рамки политической риторики.

Изображение экзистенциально значимых ситуа-
ций — таких, как выселение беженцев и длительное 
проживание их в неприспособленных помещениях 
ориентировано скорее на эмоциональную составля-
ющую, чем на сближение соседних народов и поиск 
вариантов выхода из кризисной ситуации2 .

Французский политолог Винсан Жове пишет: 
«Надо отметить, что Абхазия для Грузии – то же, что 
Эльзас и лотарингия для Франции в конце XIX века: 
национальная навязчивая идея. Тема возвращения 
пронизывает политические дебаты и телевизион-
ные программы. В прошлом году один телеканал ор-
ганизовал большой конкурс патриотических песен. 
Первая премия, врученная в национальный празд-
ник 26 мая, досталась знаменитой грузинской рок-
1 лихоносова М.В. К вопросу о регионализации и региональной политике // Сибирь 
в контексте российских перемен: исторический опыт, традиции и проблемы 
современности: Материалы Дуловских чтений. - Иркутск: Изд-во Иркутского 
госпедуниверситета, 2005. С. 185-191.
2 Винсан Жове  Jauvert V. Le chaudron abkhaze // Le Nouvel Observateur, 2008, 05 Juin, 
№ 2274.

группе "33А" за песню "Привет, Абхазия!", которую 
теперь напевает вся грузинская молодежь. Для еще 
большей популяризации песни грузинское прави-
тельство финансировало съемки по меньшей мере 
странного клипа, который теперь постоянно крутят 
на всех телеканалах. В кадре тысячи грузинских бе-
женцев, покинувших Абхазию в 1993 году (после эт-
нической чистки, как уверяет Тбилиси), возвраща-
ются туда целыми автобусами под приветственные 
крики. Эти фиктивные кадры выглядят тем более 
нелепо, что в действительности эти беженцы уже 
пятнадцать лет живут в ужасных условиях, не имея 
средств, восточные грузины их презирают и спят и 
видят, как бы они поскорее уехали»3 .

Долговременным результатом упомянутого масс-
медийного дискурса становится тиражирование в 
общественном сознании идеологических концептов 
неизбежности противостояния и категорического 
нежелания каким-либо образом нарушить терри-
ториальную целостность. Не на всей территории 
Абхазии доступны для приема телевизионные сиг-
налы основных российских телеканалов, представ-
ляющих достаточно взвешенное освещение проис-
ходящих в этом регионе событий. 

Как показало освещение на Западе пятидневной 
войны августа 2008 года, было бы ошибкой ожидать 
от западных СМИ объективного освещения событий 
касающихся непризнанных государств. Эта тенден-
ция проявилась не сегодня.

Так, в 1999 году во время нападения НАТО на 
Югославию, в ходе которого и было отторгнуто 
Косово, Европейский спутниковый консорциум от-
ключил сигнал югославского телевидения, чтобы не 
допустить получения Европой информации из этого 
источника. Когда информационная блокада оказа-
лась недостаточной, в результате бомбардировки 
был уничтожен телецентр в Белграде. Не исключе-
но, что аналогичная тактика будет использоваться и 
в случае перерастания конфликта с непризнанными 
республиками в военную фазу.

Политика России в отношении непризнанных го-
сударств хотя и является составной частью страте-
гии развития страны, однако, ни на уровне полити-
ческой элиты, ни на уровне научного сообщества до 
настоящего времени она так и не нашла однознач-
ного выраженной стратегической линии. Россия 
3 Там же

«Как вы считаете, есть ли у руководства России 
продуманный внешнеполитический курс или его 
внешняя политика сводится к реагированию на си-

юминутные обстоятельства?», респондентами были 
даны ответы, представленные в таблице:
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Политология
оказалась в сложном положении: либо налаживать 
связи с вышеуказанными государствами, либо под-
держивать народы не желавшие оставаться в соста-
ве новых государств и стремившиеся под юрисдик-
цию РФ.

Рубежным для изменения дискурса элиты стала 
обострившаяся с 1999 года проблема сербской про-
винции Косово. Рост экономических возможностей 
России повлиял и на изменение политического дис-
курса не только по проблеме Косово, но и в отно-
шении непризнанных государств на постсоветском 
пространстве. Противодействие России агрессии 
Грузии против Южной Осетии кардинально изме-
нило дискурс отечественной политической элиты 
в вопросах защиты прав и законных интересов про-
живающих в квазигосударствах граждан РФ.

Россия играла очень активную роль при прове-
дении миротворческих операций в зонах вооружен-
ных конфликтов. В последние годы Россия поступа-
ет вразрез с требованиями США и ЕС отказаться от 
планов укрепления российско-абхазских связей, в то 
время как сами вышеупомянутые акторы предпри-
нимают действия направленные на усиление своего 

влияния, в том числе и в миротворческой сфере.
Элита России осознала различие между свои-

ми интересами и интересами западных стран. Не 
случайно болезненно было воспринято руковод-
ством страны дипломатическое поражение России 
в вопросе о признании рядом стран суверенитета 
Косово. 

Выработка же стратегического курса России во 
взаимоотношениях с непризнанными республика-
ми не выходит на поверхность коллективной выра-
ботки решений с участием как научных кругов, так и 
иных заинтересованных акторов и на практике реа-
лизуется в формате закулисных договоренностей. 
Вместе с тем, в отношении квазигосударств научная 
аргументация средствами массовой информации из 
года в год игнорируется, а если высказывания уче-
ных и цитируются, то только в качестве аргумен-
тации использования в СМИ эмоциональной ком-
поненты объяснения происходящих политических 
процессов, а также в вопросах защиты прав и инте-
ресов проживающих за границами страны граждан 
РФ.
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иСкуССТвовеДение

Настоящая публикация открывает серию статей, посвященную исследованию особенностей художе-
ственного облика немецкого (преимущественно ксилографического) книжного знака в различные историче-
ские эпохи. Основываясь на конкретных примерах, в статьях анализируется период с конца XV - до начала ХХ 
вв., — со времени возникновения экслибриса как предмета практического пользования до его превращения в 
самостоятельную форму малой графики.

Статьи поэтапно освещают отдельные крупные эпохи: 
1. период зарождения книжного знака (конец XV - начало XVI вв.), 
2. ренессанс и маньеризм в жанре экслибриса (первая половина XVI вв.), 
3. барокко (вторая половина XVI - начало XVIII вв.), 
4. рококо, классицизм (XVIII - cередина XIX вв.), 
5. экслибрис периода научно-промышленной революции  (cередина – конец XIX в.).
Обзор основывается на материалах по истории и проблематике немецкого книжного знака: оригиналь-

ных библиографических источниках и графических листах из архивов Немецкого экслибрисного общества 
(Deutsche Exlibris-Gesellschaft (DEG), Mönchengladbach) и Московского музея экслибриса. Цикл публикаций вклю-
чает анализ эволюции композиционных форм и их структурных элементов, особенностей стиля, средств 
художественной выразительности, мотивов, сюжетов, характерных деталей, свойственных различным 
эпохам.

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И СРЕДСТВ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НЕМЕЦКОГО 
ЭКСЛИБРИСА В РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ

1. ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ КНИЖНОГО ЗНАКА 
(КОНЕЦ XV - НАЧАЛО XVI ВВ.)

С. А. Воронцова

аспирант кафедры «Иллюстрации и эстампа»
Московского государственного университета печати

Российское искусствоведение традиционно инте-
ресовалось отечественным книжным знаком, остав-
ляя западноевропейский экслибрис практически вне 
сферы научных исследований. Тем не менее, Германия 
является родоначальницей ксилографии и европей-
ского экслибриса в целом. Немецкие мастера на про-
тяжении веков сохраняли ведущие позиции в этой об-
ласти изобразительного искусства, диктовали моду, 
определяли развитие данного вида малой графики. 
Берлинское (с 1907 г. Немецкое) экслибрисное обще-
ство, одно из старейших в мире (наряду с английским) 
обладает обширным собранием книжных знаков, ко-
торое до сегодняшнего дня не исследовалось на рус-
ском языке: 

- отсутствуют описание и характеристика перио-
дов истории экслибриса с момента его появления в 
конце XV в. до настоящего времени;

- не проводился структурно-художественный ана-
лиз графических листов. 

Настоящий цикл статей впервые в русскоязычном 

искусствоведении приводит краткое исследование 
немецкого книжного знака, его стилевую периодиза-
цию на основании оригинального иллюстративного 
материала. И своей целью имеет в какой-то мере за-
полнить существующий пробел в данной области зна-
ния.

Зарождение ксилографического экслибриса как 
формы прикладной графики подготовлено много-
вековой культурой рукописной книги; отношением 
к книге как к ценности, стремлением хозяина закре-
пить владение и украсить ее. «За полторы тысячи лет 
до н. э. дощечки на футлярах древнеегипетских книг 
сообщали прежде всего имя фараона — владельца 
книг, а уж затем сведения о книге» [1, с.7]. 

Появление гравированного тиражного книжного 
знака стало возможно с изобретением в середине XV 
в. книгопечатания1 . Возникший в связи с книгой экс-
либрис на протяжении всей своей истории сохранил 
1 «Старейший вид ксилографии — продоль¬ная гравюра на дереве, является самой 
древней среди искусств печатной графи¬ки, (рубеж ХIV-ХV вв.). Следует оговориться, 
что на Востоке, в Китае, гравюра возникла значительно раньше, в VIII в. Но там она 
осталась локальным явлением, не вышедшим за пределы этой страны» [2, с. 6].
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тесную связь с ней. Он по-своему отразил эволюцию 
внешнего и внутреннего облика книги, «высоты и 
глубины» книжной иллюстрации, пристрастие к от-
дельным мотивам и деталям. Экслибрис на свой ма-
нер соединил историю книги с историей искусств, 
мастерством гравирования. 

Рождение гравюры и ее широкое распространение 
определилось технологическими, социальными и 
эстетическими предпосылками.

Сначала гравюру печатали на пергаменте, атла-
се, шелке, полотне. Бумага начала изготавливаться 
в Европе с XII в. и стала привычной к концу XIV в. 
Податливый, дешевый, легко принимающий на себя 
различного рода изображения материал послужил 
технологическим основанием возникновения и рас-
пространения гравюры.

Социальной предпосылкой явилось общеполити-
ческое развитие Западной Европы в эпоху Ренессанса. 
Укрепление торговых и культурных связей между на-
родами разных стран повлекло за собой более актив-
ные человеческие контакты, перемещения людей по 
всему континенту. люди Возрождения стремились 
иметь «изображения местных и личных святых, ко-
торые не только висели на стенах в их жилищах, но 
и могли сопровождать их в путешествиях, в деловых 
поездках. Этой цели как нельзя лучше могла удовлет-
ворить дешевая и портативная гравюра» [2, с.7].

Новые явления в общественной жизни обуслови-
ли изменения художественных предпочтений, что 
явилось эстетической предпосылкой возникновения 
гравюры. Изобразительное искусство в определен-
ном смысле поляризовалось: тенденции зрительной 
точности и убедительности в первую очередь утвер-
дились в станковой живописи, а только что появив-
шаяся гравюра приняла на себя качества символич-
ности, отвлеченности.

«Недостаточная грамотность и поиски средств 
общения, участие в политической и религиозной 
борьбе и необходимость агитации сделали гравю-
ру самым распространенным и необходимым видом 
искусства… Гравюра на дереве заменяла народным 
массам книгу. Утилитарное назначение гравюры, 
проявилось уже в момент ее возникновения» [2а, 
с.65]. Предположительно первыми печатными кси-
лографиями, как и резцовыми гравюрами1 , были 
игральные карты. Католическая церковь боролась с 
их распространением, по этой причине сохранились 
лишь немногочисленные образцы, которые относят-
ся к рубежу ХIV-ХV вв. и представляют собой народ-
ные картинки. 

Возможность получения тиражей позволила за-
менить владельческие записи (протоэкслибрисы) 
гравюрой, что явилось началом преобразования про-
тоэкслибриса в собственно экслибрис. 

«Мастерами-граверами стали ремесленники — 
резчики по дереву и набойщики тканей, обладающие 
хорошими профессиональными навыками и художе-
ственным вкусом» [2, с.8]. Большинство ксилографий 
1 Резцовая гравюра (нем. Stich, франц. gravure au burin, англ. engraving), старейшая 
разновидность гравюры на металле (преимущественно меди), в которой 
углублённые элементы печатной формы создаются с помощью острого резца 
(штихеля). Резцовая гравюра возникла на основе украшения резьбой различных 
металлических изделий [3].

отличало достаточное мастерство исполнения и де-
коративная выразительность. При изготовлении гра-
вированных картинок ремесленники ставили перед 
собой задачи практического порядка, тем не менее, 
благодаря их мастерству, художественные достоин-
ства раннего книжного знака очевидны.

Рассмотреть изобразительные особенности гра-
вирования того времени можно на примере двух экс-
либрисов конца XV в., создатели которых остались 
неизвестны. 

Многослойность диалектичность книжного 
знака прекрасно иллюстрирует лист для Иоганна 
Кнабенсберга (Johann Knabensberg) по прозвищу Еж 
(Igler) (илл. 1). Этот редкий знак относится к «говоря-
щим» экслибрисам (redende Exlibris). Традиция «го-
ворящего»  экслибриса возникла из желания образно, 
метко охарактеризовать, а иногда и непосредственно 
изобразить имя владельца, прямо обратиться к зри-
телю [по 4, с.134] Представленный гравированный на 
продольном дереве экслибрис был создан около 1480 
г. в южной Германии и является одним из старейших. 
Подпись к коричневому ежу на зелёном газоне выпол-
нена в характерной позднеготической стилистике. 
Тон изречения выдержан в средневековой юмористи-
ческой традиции. Девиз гласит: «hanns igler. das dich 
ein igel küs» («Ханс Иглер. Чтоб тебя еж поцеловал»). 
Неизвестный гравер прекрасно чувствовал особенно-
сти и специфику жанра и создал яркий и запоминаю-
щийся, очень индивидуальный лист.

Другой старейший из известных сегодня печатных 
знаков — гербовый экслибрис для Хильдебрандта 
(Хильпранда фон) Бранденбурга (Hildebrand (Hilprand 
von) Brandenburg, в оригинальном написании), (илл. 
2). Такие геральдические знаки с изображением родо-
вого герба владельца считаются наиболее древними2.  
«Экслибрис для Х. Бранденбурга создан около 1480 г. 
или даже раньше в южной Германии. С гравирован-
ной на дереве формы сохранилось несколько отти-
сков. Представленный экземпляр является родовым 
семейным гербом Бранденбургов, на синем поле ко-
торого изображен серебряный бык с черным коль-
цом в носу» [4, с. 136]. Как и лист для Х. Иглера, он 
дополнительно раскрашен от руки.

У картезианского монастыря Буксхайм (die 
Kartause Buxheim), история которого прослежива-
ется с раннего средневековья, было множество по-
кровителей и дарителей. К их числу принадлежал и 
Хильдебранд Бранденбург — патриций из Бибераха. 
В качестве дара он передал свои ценные книги зна-
менитой библиотеке монастыря. Поэтому лист на 
его имя относят к экслибрису дарения (донатора 
или дарителя) (Donatorenexlibris)3 . Этот книжный 
знак придает особую ценность и значимость книгам, 
в которые он помещен и выделяет их из общего со-
брания. С 1883 г. библиотека Буксхайма разошлась по 
всему миру, но благодаря экслибрисам Хильдебранда 
Бранденбурга и других основателей ордена ее следы 
2 «Предположительно первый гравированный экслибрис в Западной Европе — 
гербовый знак, рыцаря Бернхарда фон Рорбаха (Bernhard von Rohrbah) 1460г.» [5, 
с. 12]
3 Экслибрис донатора, дарителя (Donatorenexlibris) сообщает сведения о человеке, 
передавшем книгу частной или общественной библиотеке [6]. А. Шмидт, автор 
«Краткой истории немецкого экслибриса», дает рядом название Erinnerungsexlibris 
— экслибрис на память [4, с. 130, 134, 136].
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сохранились. 
Интересно сопоставить эти знаки. Оба выполне-

ны в характерной ранней гравировальной манере, 
но представляют ее разновидности. лист Х. Иглера 
нарезан угловато, остро. Это пример более непо-
средственного, живого, энергичного гравирования. 
По сравнению с ним знак Х. Бранденбурга выглядит 
более статично, даже монументально, при том, что 
это совсем небольшая гравюра (6,8х6,4 см.), тогда как 
лист Х. Иглера значительно крупнее (14,1х20,8 см.). 
Тем не менее, не только благородный приподнято-
торжественный сюжет, но и в первую очередь мане-
ра резьбы придают ему возвышенность и изящество. 
Мастер следовал, скорее, художественной традиции 
книжной миниатюры и старательно, прилежно вы-
гравировал мягкие округлые линии, ровно, без сколов 
«выдержал» их толщину, аккуратно «выбрал» лишнее 
дерево между линиями. лист Х. Бранденбурга пред-
ставляет своего рода монастырское направление, од-
нако, ориентированное уже на ренессансные эстети-
ческие предпочтения, тогда как в первом знаке очень 
ярко, сочно проявилась готическая динамика.

В обоих случаях мастера-граверы очень точно чув-
ствуют природу продольной деревянной гравюры, ее 
вещественность, материальность. Изображения вы-
глядят значительно, масштабно, фигуры восприни-
маются весомо, грузно. 

Изображения строятся на линии. В знаке Х. 
Бранденбурга это чистый контурный рисунок. Знак 
Х. Иглера более тяжеловесный, наполненный, хотя 
эта массивность создается не пятном, а опять же на-
бором линий. Ранние экслибрисы родственны народ-
ным гравированным картинкам. «Образцом для ав-
торов… служил средневековый собор, как средоточие 
всей культуры прошлого. В выборе сюжетов и в по-

строении листа они обращались к хорошо знакомым 
традиционным алтарным композициям: живопис-
ным и скульптурным. Композиция, как правило, под-
чинялась декоративно-орнаментальному принципу, 
исходя из возможностей самого материала, относи-
тельная мягкость дерева заставляла резчика рабо-
тать главным образом линией, а не штрихом, поэтому 
линии были крупными, неровными и мягкими» [2а, 
с.76]. В качестве пятна использовали цветные залив-
ки. Их «располагали ритмично, подчеркивая плоскост-
ность листа» и декоративную, стилизованную основу 
композиции. «В раскраске ориентировались на ло-
кальные звучные цвета витражей» [2а, с.76]. Обычай 
иллюминировать, раскрашивать гравюру вручную 
также определила средневековая красочная книжная 
миниатюра. Еще по традиции «Библии бедных»1  гра-
вированные листы воспринимались практически как 
книга и даже не сопровожденные текстом изображе-
ния были рассчитаны на «прочтение». 

Пример этих книжных знаков позволяет вы-
разить характерный эмоциональный строй ран-
ней гравюры. Они искренни, неподдельны в своей 
«торжественной величавости», по-своему наивны. 
Непосредственность, живость, эмоциональность со-
ставляют непреходящее очарование и прелесть этих 
листов. В них также «…присутствует момент иронии, 
уходящий своими корнями в народное творчество» 
[2а, с.76]. Элементы народного юмора, технические 
приемы ранних мастеров-ремесленников были вос-
приняты как книжной иллюстрацией «блоковых или 
колодковых книг» (Blockbuch)2 , так и гравирован-
ным на дереве экслибрисом. Наследие ранних масте-
ров подготовило благодатную почву для последо-
вавшего расцвета книжного знака в эпоху Высокого 
Ренессанса.

1 «Библия бедных» («Библия бедняков») (Biblia pauperum) — рукописные и 
печатные антологии библейских текстов, обычно иллюстрированные. Эти издания,  
менее объемные, чем полная Библия, были дешевле и доступнее для массового 
покупателя. Нередко «Библия бедных» представляли собой серию рисунков, 
сопровождаемых подписями, и, таким образом, являлись предшественниками 
современных библейских комиксов. Древнейшие образцы «Библии бедных» 
относятся к первой половине XIII в. Многие средневековые «Библии бедных» имели 
тематический характер, описывая только евангельскую историю или отдельные ее 
моменты. В середине XV в. появились ксилографические издания «Библии бедных». 
Они содержали отпечатки гравюр, соединенные с кратким текстом. «Библии 
бедных» сыграли большую роль в духовном просвещении европейских народов. [7, 
т.2, с.549]
2 «Блоковые» или «колодковые» книги (Blockbucher) появились во второй 
половине XV в.. Представляли собой серии картинок c короткими пояснениями, 
где и буквы текста, и относящиеся к нему изображения вырезаны и напечатаны с 
одной деревянной доски. Время расцвета «блоковых» книг — 50-60-е гг. XV в.; их 
содержание имеет по преимуществу религиозно-дидактический характер: Biblia 
Pauperum, «Искусство благочестиво умирать», Десять заповедей и т. п. [8].
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МИХАИЛ КИЗИН
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ И СТУДИИ ЗВУКОВОЙ ЗАПИСИ

Н.М.Лядова
соискатель кафедры Теории и истории культуры
Государственной академии славянской культуры

Творчество музыканта в современном мире не 
ограничивается только репетиционным и кон-
цертным планом. На протяжении последнего века 
музыкантов привлекала фиксация собственного 
музыкального исполнительства  на всевозмож-
ные звукозаписывающие механизмы. Благодаря 
звукозаписи мы имеем возможность прослушать 
гениальные образцы исполнительского искус-
ства Федора Шаляпина, леонида Собинова, Фаины 
Преображенской, Григория Пирогова, Марии 
Максаковой, Валерии Барсовой и многих других 
выдающихся мастеров вокального искусства, про-
славившего русскую школу пения на мировом 
оперном олимпе.

Совершенствования звукозаписывающей ап-
паратуры достигло, на сегодняшний день неве-
роятного высокого уровня. Однако этот высокий 
уровень диктует и особенную подготовку к записи 
музыкантов-исполнителей. Перед исполнителями 
возникают творческие задачи, которые непосред-
ственно влияют на качество записи. Где само ка-
чество записи, в первую очередь должно отражать 
музыкальные образы и раскрывать самобытное 
исполнительское мастерство артистов.

Рассматривая работу в условиях студии зву-
козаписи  солиста-вокалиста и концертмейстера, 
необходимо проанализировать и раскрыть перво-
степенные задачи, определяющие особенности та-
кового вида творчества. Именно вида творчества, 
как запись исполнительского искусства на звуко-
вые носители. Обозначим некоторые различия 
между концертным исполнительством и работой 
в системе звукозаписи.

Профессиональное концертное исполнитель-
ство возможно только в соответствующих кон-
цертных залах – помещениях, предназначенных 
для публичного исполнения музыкальных произ-
ведений, соответствующим образом, оборудован-
ным и отвечающим определенных акустическим и 
архитектурным требованиям. Размеры современ-
ных концертных залов различны. Залы до пятисот 

зрительных мест предназначаются главным об-
разом для выступления солистов-вокалистов, со-
натных вечеров и небольших инструментальных и 
вокальных ансамблей. Более масштабные по вме-
стительности концертные залы рекомендованы 
для больших составов творческих коллективов: 
симфонических оркестров, хоров, песенных и хо-
реографических коллективов, а так же для веду-
щих солистов.

Рассматривая и изучая интереснейшее твор-
чество народного артиста России, ученого-
искусствоведа, блистательного певца-баритона 
Михаила Кизина, можно с уверенностью отме-
тить возрастающий интерес к многогранности 
этой творческой личности. Обширный репертуар 
Михаила Кизина вокальных произведений русских 
и западноевропейских классиков, русских народ-
ных песен, старинных романсов, популярных песен 
композиторов-современников, позволяет нам про-
вести анализ творческого подхода и выявит разли-
чия исполнительского мастерства певца в условия 
концертного зала и студии звукозаписи.

Концертный имеет свою собственную атмосфе-
ру, которая связана не только с акустикой и архи-
тектурой, но и непосредственно с зрителем, слу-
шателем. Концертный настрой вокалиста Михаила 
Кизина, по моему многолетнему наблюдению рази-
тельно отличается от настроя творческого процес-
са в студии звукозаписи. Перед концертом певец 
создает, прежде всего, свой концертный образ, об-
лачаясь в соответствующий сценический костюм. 
Обязательное присутствие грима, прически, как 
элемент театральности и требование телевизион-
ных режиссеров. В случае создания телевизионной 
версии концерта. Выход на сцену с определенным 
посылом своих исполнительских задач зрителю. 
В частности Михаил Кизин исполняя романсы 
П.И.Чайковского или С.В.Рахманинова, общается 
непосредственно со слушателем. Он не уходит в 
себя, как бы повествуя в безликое пространство, 
а наоборот старается рассказать об эмоциональ-



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 5 / 2010 75

ных переживаниях своих вокальных героев не-
посредственно зрителю. Его стремление донести 
красивой вокальной фразировкой и тембровыми 
красками красоту чувств заложенных в романсе 
создает атмосферу соучастия, сопереживания  слу-
шателя исполняемой музыкальной истории. 

В концертной программе существует свой по-
рядок исполнения произведения, который от-
ражает развитие драматургии всей концертной 
постановки. Именно этот драматургический рису-
нок, объединяющий романсовую поэзию в единое 
целое, создает музыкальный театр одного актера. 

Характеризуя концертную деятельность 
Михаила Кизина, возможно определить его прио-
ритеты:  

- внешний концертный, костюмированный 
вид;

- использование театрально грима;
- актерское мастерство;
- непосредственное общение с зрителем;
- работа на телевизионные камеры.
Постараемся определить приоритеты работы 

певца Михаила Кизина в условиях студии звуковой 
записи. Студия звуковой записи - это не всегда аку-
стическое помещение, приспособленное для ис-
полнения произведений в концертном варианте. 
Современные студии звукозаписи представляют 
собой небольшие помещения, которые отличают-
ся от концертных залов отсутствие акустики, на-
меренно приглушенного мягкой драпировкой стен 
всякой реверберации. Акустические параметры 
тут воссоздает сама электронная техника. Задачей 

звукорежиссера является чистая и безупречная 
по интонации запись голоса и рояля. Обращаясь 
к периоду записей романсов П.И.Чайковского и 
С.В.Рахманинова в исполнении Михаила Кизина, 
можно с уверенностью отметить разительную 
разницу подхода самого творческого процесса. 

Студийная запись позволяет певцу исполнить 
несколько вариантов романса и выбрать наибо-
лее яркий и привлекательный или удачный, чего 
невозможно сделать во время концерта. У певца 
отсутствует чувство концертного выступления, 
поскольку это подчеркнуто отсутствием зрителя, 
грима, костюма, непосредственного общения. Но 
парадоксальным фактом является, зафиксирован-
ная на записи все та же выразительность, красота 
построения вокальной фразы, тембровые краски, 
характеризующие состояние героя романса, жи-
вость в произношении, репрезентация самобыт-
ности и оригинальной художественной мысли.

Михаил Кизин один из не многих вокалистов 
способных к актерскому перевоплощению. Он 
мастерски рисует в своем зрительном воображе-
нии тот же концертный зал, чувствует зрителя и 
его аплодисменты, слышит акустику и видит ин-
терьеры. С уверенность можно определить объе-
диняющую черту исполнительского мастерства 
Михаила Кизина в условиях студии звуковой запи-
си и концертной сцены, не смотря на вышеуказан-
ные отличительные условия этих процессов, - это 
умение и мастерство актерского перевоплощения, 
самообладание внутренним образным видением, 
блистательным вокальным процессом. 

Культурология



76 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 5 / 2010 

ГеолоГиЯ и ГеоГраФиЯ

АЗОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ МОРФОСКУЛЬПТУРЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ    АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. Колесникова
аспирант

Астраханского государственного университета

А.Н. Бармин
доктор географических наук, профессор

Астраханского государственного университета

Все ландшафты области являются равнинными и 
отличаются относительной молодостью. Их форми-
рование началось в раннехвалынское время, когда 
северная часть территории области начала конти-
нентальный путь развития. При разработке иерар-
хической  структуры ландшафтов Астраханской 
области за основу были взяты классификации 
И.Н. Волынкина (1969), В.В. Занозина (1999), В.В. 
Занозина и И.Н. Волынкина (1997). Основной ланд-
шафт Астраханской области представлен полого 
– волнистой пустынной равниной, осложнённой 
огромными массивами песков, бугров, сухими лож-
бинами, озёрами, карстовыми формами рельефа [4, 
с.119]. С северо-запада на юго-восток пустынную 
равнину пересекает Волго – Ахтубинская  пойма, 
обильные водные потоки которой при впадении 
в Каспийское море образуют обширную дельту. В 
пределах поймы и дельты пустынные ландшафты 
сменяются лугами, ленточными лесами, густыми за-
рослями тростника и рогоза, яркими цветами лото-
са [1, с.13].

На ряду с зональными типами морфоскульптуры, 
на территории Астраханской области выделяются 
азональные типы, не связанные или малосвязанные 
с современной или древней географической зональ-
ностью. Их формирование и развитие обусловлено 
литологическими особенностями подстилающих 
пород. Характерным примером азональной мор-
фоскульптуры служат карстовые формы рельефа 
рассматриваемой территории. В данной статье мы 
рассмотрим процессы карстования и оползнеобра-
зования на Астраханской области. 

Рельеф северо — восточной части  Астраханской 
области заметно отличается от плоской и однообраз-
ной Прикаспийской равнины. На данной террито-
рии процессы карстования развиты в окрестностях 
озера Баскунчак. Современный ландшафт данной 
территории сформировался в позднечетвертичное 

время [9, с.245].
Карст района озера Баскукчак, согласно класси-

фикации А.Г Чикишева (1973) и Н.А. Гвоздецкого 
(1981), относится к Прибаскунчакскому карстово-
му округу Западно — Прикаспийской карстовой 
провинции, Прикаспийской карстовой области 
Восточно — Европейской карстовой страны [5, 
с.208]. 

Он обусловлен выходом на дневную поверхность 
осадочных пород позднепалеозойского возраста, 
представленных нижнепермскими гипсами кун-
гурского яруса Гипсы подняты на дневную поверх-
ность вследствии соляной тектоники и составляют 
верхнюю часть кепрока солянокупольного масси-
ва,  в которой интенсивно протекают современные 
карстовые процессы.[6, с.256] Карстующиеся гипсы 
окаймляют чашу озера Баскунчак неравномерно. В 
данном районе вьделяют несколько карстовых по-
лей:

• северное поле — окружает чашу озера с за-
пада, севера и северо — востока. Оно условно делит-
ся на три части: западная от балки Белой (Акджар) 
на юг и запад в границах простирания кунгурских 
гипсов, северная (или центральная) — от балки 
Белой на восток до озера Карасун и на север до озе-
ра Тургай, восточная — на северо – восточном  бе-
регу озера между руслом Горькой речки и озером 
Карасун;

• восточное поле – отграничивается  от се-
верного поля руслом Горькой речки и тянется на 
восток в границах простирания кунгурских гип-
сов. Оно состоит из двух частей: Вак — Таусского и 
Тасбулакского;

• южное поле — расположено на южном бере-
гу озера Баскунчак, восточнее горы Большое Богдо.
[7, с.31-32]

Кроме этих трех карстовых полей выделяет-
ся удаленный и обособленный Куба — Таусский 
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карстовый участок. Карстующиеся гипсы сильно 
размыты и перекрыты тонким чехлом древнека-
спийских отложений. Карст этого района относит-
ся к покрытому типу. В месте с тем встречаются и 
локальные участки голого, задернованного и ча-
стично задернованного карста. Покрытый карст в 
данном районе представлен пещерами, например, 
«Баскунчакская» протяженностью 1480,0 м и макси-
мальной глубиной около 32,0 м. Голый карст пред-
ставлен воронками разнообразного диаметра и глу-
бины, колодцами идр. Воронки имеют округлую в 
плане форму, диаметром до 50 м, глубиной от1 до 5 
м. Воронки провального типа имеют глубину до 10 
м.[3, с.34] Карст в районе озера Баскунчак является 
активным, что подтверждается не только наблю-
дениями во время обследований, но и исследова-
тельскими работами, проведенными по изучению 
карста [2, с. 34]. Установлено, что новые формы про-
вального и карстово-суффозионного типов  из-за 
соляного и гипсового карста  неизбежны. Наиболее 
благоприятны для его проявления периоды с мак-
симальной величиной осадков, т.е. весна и осень. 

Наблюдения за развитием карста проводятся 
Приволжской Гидрогеологической экспедицией на 
прямоугольном участке карстового поля площадью 
1,44 км2, в центре которого проходит автомобиль-
ная дорога Н.Баскунчак – В. Баскунчак. По резуль-
татам геофизических работ здесь выделены зоны 
разуплотнения и трещиноватости в гипсовой тол-
ще. Участок охватывает  слепой овраг, небольшие 
овраги, устье балки Безымянной - формы карстово-
го происхождения. На примере этого участка можно 
будет судить об активности карста во времени. 

Слепой овраг  эрозионно-карстового происхо-
ждения, изогнутый в плане имеет пологие склоны, 
плоское дно, по которому проходит извилистое рус-
ло временного водотока [2, с.40]. Ширина оврага из-
меняется от 20 до 100м, глубина составляет 6-7м. Во 
все стороны от основного оврага отходят ответвле-
ния. Отвершки растущие с V-профилем, отвесными 
стенками  глубиной 2-3 м. Верховья их заканчивают-
ся воронкообразной  или П-образной формой окру-
женной концентрическими трещинами, в стенках  
видны полуразрушенные гипсы. На восточном бор-
ту оврага в 2008 году насчитывалось 10 карстовых 
воронок. Диаметр воронок изменяется от 1 до 10м, 
глубина от 0,5 до 1м. В отчетном периоде диаметр и 
глубина воронок значительно выросли.  Три ворон-
ки у северного борта отрожка  по размеру увеличи-
лись вдвое с 3-4м до 6-8м, форма в плане их неров-
ная,  по краю кромки – концентрические трещины, в 
днище видны поноры.  Воронки разделяются пере-
шейками шириной 0,2-0,5м. Ближе к центру оврага 
образовались 2 новые воронки просасывания раз-
мером 1х1м,  0,5х 0,5м и глубиной 0,5 м. В дне во-
ронок наблюдаются концентрические трещины. В 
самой низкой части оврага образовались мелкие 
воронки размером до 0,5м в диаметре, образующие 
длинные цепочки, протягивающиеся к бортам овра-
га. Восточнее слепого оврага находятся закрытые 
овраги длиной 30 и 100м, шириной 25-30м. Стенки 

пологие, задернованные. В днище оврагов карсто-
вые воронки  диаметром 1-1,5 м, с крутыми стенка-
ми, в дне воронок находится понор. Воронки также 
немного увеличились.

Севернее автодороги В.Баскунчак- Н.Баскунчак  
участок захватывает верховья балки Безымянной. 
В настоящее время  карстово-эрозионный овраг в 
вершине балки продолжает активный рост [2, с. 42]. 
Овраг V-образный, с почти вертикальными стенка-
ми, в которых наблюдаются ниши, выработанные 
водным потоком. Глубина 2-3м. За 2009 год овраг 
вырос на 0,4 - 0,5 м.

С литологическими особенностями пород (гли-
ны, водонасыщенные пески, супеси и суглинки) в 
значительной мере связано развитие оползней. На 
территории Астраханской области процессы кар-
стования и оползневые процессы получили ши-
рокое развитие в северной части региона. Так на-
селенные пункты расположенные в Черноярском 
и Енотаевском районах на правом берегу, в 
Ахтубинском и Харабалинском районах на правом 
берегу испытывают воздействие оползнеобразо-
вания.  Оползни возникают в тех местах, где грунт 
или горные породы на склонах теряют устойчи-
вость – обычно если на склоне залегают глинистые 
породы, служащие своеобразной  смазкой. Главное 
условие при этом наличие воды. Не случайно ополз-
ни, как и обвалы, особенно энергично развиваются 
весной или во время дождей. На исследуемой нами 
территории оползневая эрозия развивается по бе-
регам рек. Возникновение оползней обусловлено 
наличием увлажненного зеркала скольжения, пред-
ставленного глинами, и залегающими на глинах 
мощными водонасыщенными песками, а также дея-
тельностью паводковых вод, нарушающих устой-
чивость склонов и создающих дополнительный на-
пор в водоносном горизонте песков. Движущимися 
массами являются суглинки и супеси.[5, с.120] На 
территории Астраханской области наблюдение за 
экзогенными геологическими процессами осущест-
вляет Приволжская Гидрогеологическая экспеди-
ция. Всего по наблюдательной сети насчитывается 
7 оползней из которых активными в 2009 году были 
3: севернее с. Соленое Займище,  между с. Пришибом 
и Ветлянкой, непосредственно в селе Ветлянка. 
По форме проявления  все оползни относятся к 
оползням–блокам переходящим в потоки и состоят 
из нескольких  от 2 до 6 сливающихся в один длин-
ный оползень. Участок Ветлянка заложен в январе 
2003 года, протяженность его 1,5км. Участок про-
тягивается вдоль береговой линии  села Ветлянка, 
захватывая на южной окраине села оползень, после 
образования которого, и была сформирована на-
блюдательная сеть. Оползень образовался в июне 
2002 года, вслед за  окончанием паводка.  Размеры 
оползня: длина 400м, ширина 50-70м, высота усту-
па 6 метров.  Тело оползня разбито на 4 уступа, из 
которых два нижних имеют  запрокинутую форму.  
В подошве берега обильное сочение подземных вод 
в виде мелких ручейков. В отчетном  году  произо-
шла новая активизация оползня, выразившаяся в 
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дальнейшем проседании уступов образовавшихся в 
2008 году. В настоящее время высота смещения их 
составляет 3м.  Также произошло дальнейшее разру-
шение уступов на более мелкие блоки.   Активность 
оползневых процессов на уровне среднемноголет-
ней [2, с.33].

Ю.А.Мещеряков выделял области морской акку-
муляции, как своеобразный тип азональной мор-
фоскульптуры. Морские аккумулятивные равнины 
образовались в связи с трансгрессиями в леднико-
вом периоде и отчасти в позднее — и послеледни-
ковое время. Морские равнины азональны, но слу-
жат основой для развития современных зональных 
типов морфоскульптуры: на севере — криогенных 
форм, на юге — аридных (дефляционных, эолово — 
аккумулятивных).[8,с.144-145] Рельеф Астраханской 
области формировался под действием трансгрессии 
и регрессии хвалынского моря. Что обуславливает 
развитие почти на всей территории области акку-
мулятивной равнины. 

Аккумулятивная равнина на территории области 
подразделяется на:

• морскую — представляющую собой осушивше-
еся морское дно после отступления ревнего хвалын-
ского моря;

• эоловую — распространенную в южной части 
области по обе стороны от Волго–Ахтубинской  пой-
мы;

• пойменно-дельтовую — которая расположена 
в пределах Волго —   Ахтубинской поймы и дельты 
Волги. 
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пеДаГоГика

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КАК 
УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА

А.А. Извольская
аспирант кафедры педагогики

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого

В современных социально-экономических усло-
виях образовательный процесс в учебных заведе-
ниях различного уровня направлен на результат, 
отражающий наиболее востребованные в данный 
момент качества личности специалиста. Одним из 
данных качеств является познавательная само-
стоятельность, формирование которой – сложный 
и многогранный процесс, функционирующий на 
основе комплекса педагогических принципов, пред-
ставляющих собой систему основных требований к 
обучению и воспитанию, выполнение которых обе-
спечивает необходимую эффективность решения 
задач формирования личностно значимых качеств. 

Разработка проблемы формирования познава-
тельной самостоятельности студентов в процес-
се обучения сложна и многообразна. В настоящее 
время можно говорить об актуализации этой про-
блемы для высшей школы в связи с поставленны-
ми перед ней задачами и необходимостью решения 
этой проблемы на современном уровне, т.к. курс на 
активную самостоятельную учебную деятельность 
студентов становится основой подготовки совре-
менных специалистов.

Говоря о возможно более раннем привлечении 
студентов к самостоятельному познанию, о форми-
ровании у них навыков самостоятельной деятель-
ности, призывая к большей самостоятельности сту-
дентов в учебном процессе, необходимо отметить, 
что формирование познавательной самостоятель-
ности – одно из необходимых условий адаптации 
первокурсника в новых для него условиях образо-
вательной среды вуза.

Согласно теории развивающего обучения, совер-
шенно справедливо отнесенной    А.П. Аристовой, П.И. 
Пидкасистым, Н.А. Половниковой к репродуктивно–
творческой теории воспитания познавательной са-
мостоятельности, ориентация учебного процесса 
на потенциальные возможности обучающегося и 
их реализация вынуждает его овладевать новыми 
навыками, приобретать новые знания, создавать 
новые схемы решения, новый способ действий. 
Основные задачи педагога в этом процессе: органи-
зация учебной деятельности, направленная на фор-
мирование познавательной самостоятельности; 

развитие и формирование способностей, активной 
жизненной позиции студентов. Мы рассматриваем 
познавательную самостоятельность студентов  пе-
дагогического вуза как интегрированное качество 
личности, которое характеризуется потребностью 
и умением студентов в процессе учебной и практи-
ческой деятельности овладевать знаниями и спосо-
бами деятельности, готовностью решать будущие 
профессионально-педагогические задачи, умением 
определять цель деятельности, корректировать её 
и использовать приобретенные знания и методы 
познавательной деятельности для самообразова-
ния и будущей профессиональной деятельности. 

На основании исследований Ю.Н. Дмитриева, Н.А. 
Половниковой,      Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной и др. 
мы выделили три основных компонента познава-
тельной самостоятельности студентов: мотиваци-
онный, содержательно-операционный и волевой. 

Мотивационный компонент включает: позна-
вательные, социальные и ситуативные мотивы. В 
качестве ведущих мотивов мы выделили позна-
вательные мотивы, которые классифицируются 
нами в зависимости от направленности учебно-
познавательной деятельности:

- широкий учебный мотив, направленный в пер-
вую очередь на усвоение знаний;

- учебно-познавательный мотив, направленный 
на усвоение способов познавательной деятельно-
сти;

- мотив самообразования, направленный на со-
вершенствование этих способов.

Содержательно–операционный компонент по-
знавательной самостоятельности студентов вклю-
чает в себя систему ведущих знаний и способов 
деятельности, характерных для вузовского периода 
обучения, отражающей существующее состояние 
науки в сочетании со знаниями об их практическом 
применении в условиях профессиональной дея-
тельности. Операционная сторона познавательной 
самостоятельности студентов включает три группы 
умений: интеллектуальные, общие учебные и спе-
циальные. 

Ведущим интеллектуальным умением является 
умение выделять главное. К общим учебным умени-
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ям относятся: умения планирования (ставить цель 
и определять задачи деятельности, определять 
этапы, распределять время на их осуществление, 
отбирать пути и средства достижения поставлен-
ных целей) и самоконтроля (контроль результатов 
и процесса учебно-познавательной деятельности). 
Специальные умения определяются по профилю 
обучения, будущей профессии.

Волевой компонент познавательной самостоя-
тельности студентов представляет собой готов-
ность к совершению волевых усилий и её реализа-
цию в познавательной деятельности студентов.

 Взаимосвязь рассмотренных компонентов по-
знавательной самостоятельности отчетливо обна-
руживается в познавательно-профессиональной 
деятельности студента: 

- мотивационный компонент побуждает студен-
тов к овладению знаниями и способами познава-
тельной деятельности и стимулирует волевые уси-
лия по преодолению возникающих познавательных 
затруднений;

- содержательно–операционный компонент яв-
ляется основой для формирования стремления к 
усвоению способов познавательной деятельности; 

- волевой компонент направлен на завершение 
познавательно–профессиональной    деятельности, 
что обеспечивает усвоение знаний и умений, стиму-
лирует развитие познавательных мотивов, а это в 
свою очередь, повышает готовность к совершению 
волевых усилий в познании.

Каждый компонент выполняет определенную 
функцию в познавательной деятельности студен-
тов:

- мотивационный – побуждает к ней;
- содержательно – операционный – создаёт базу 

для её осуществления;
- волевой – обеспечивает её завершение.
цели обучения должны быть связаны с формиро-

ванием разносторонне развитой личности, способ-
ной совершенствоваться в том случае, если усвоение 
знаний, формирование умений, навыков будет тре-
бовать от обучающегося самостоятельного поиска, 
творческого подхода к решению задач, поставленных 
процессом обучения.  В этой связи существенное 
значение в процессе адаптации к обучению в вузе в 
новых условиях имеет степень готовности студента-
первокурсника к познавательной деятельности. 
Молодой человек приходит в вуз из среднего обще-
образовательного учреждения с уже сложившимся 
стереотипом отношения к процессу обучения, в том 
числе и к формам итоговой проверки знаний. Это 
связано также и с тем, что студенты-первокурсники 
еще не привыкли к самоконтролю. Еще одна про-
блема, с которой студенты сталкиваются, поступив 
в вуз, это разные системы обучения в школе и в уни-
верситете. Образовательный процесс в педагогиче-
ском вузе многообразен: первокурснику предстоит 
постигать научные, этические и культурологиче-
ские знания и вырабатывать умения и навыки на 
лекциях, семинарах, лабораторно-практических за-
нятиях, практикумах, производственных и педаго-

гических практиках. Особое место в вузовском обу-
чении занимает самостоятельная работа студентов, 
на которую в Государственном стандарте высшего 
педагогического образования отводится даже боль-
шее количество часов, чем на все виды аудиторных 
занятий по каждому учебному предмету. Студенту 
приходится работать не только на занятиях в уни-
верситете, но и самостоятельно изучать материал, 
пользуясь библиотеками, Интернетом и другими 
средствами. Таким образом, образовательный про-
цесс в вузе предполагает активное участие студен-
та в учебно-исследовательской работе (УИРС), т.е. 
в процессе подготовки к семинарам, лПЗ, практи-
кумам и др. Им придется выполнять не только за-
дания репродуктивного (воспроизводящего) харак-
тера, но постепенно включаться в самостоятельную 
поисковую и частично-исследовательскую деятель-
ность, результаты которой, как правило, находят 
свое воплощение в рефератах, докладах, курсовых 
работах. Продолжением УИРС является научно-
исследовательская работа студентов (НИРС), ко-
торая осуществляется, как правило, во внеучебное 
время и предполагает участие в работе научных 
кружков, лабораторий, обществ и др., где под руко-
водством преподавателя студенты включаются в са-
мостоятельную исследовательскую деятельность. 
Ее результаты будут отражены в выпускной ква-
лификационной работе. Участие в НИРС предусма-
тривает необходимость овладения студентами ме-
тодами научных исследований, которые являются 
специфичными для каждой научной дисциплины, 
изучаемой в вузе. Таким образом, помимо научных 
знаний, умений и навыков студентам, начиная с 
первого курса, необходимо овладевать умениями и 
навыками учебной и научно-исследовательской ра-
боты. При этом малопродуктивные стили учебной 
деятельности первокурсников должны к старшим 
курсам, при условии успешного преодоления адап-
тационного периода, заменяться более продуктив-
ными.

Для решения обозначенных проблем проводит-
ся комплекс мероприятий, при условии реализации 
которых выпускники школ успешно будут адапти-
роваться к новой для них вузовской среде.

При планировании и организации работы в 
высшем учебном заведении необходимо обеспе-
чить сочетание требований школьных и вузов-
ских программ при составлении учебных планов, 
реализации этого направления способствует про-
ведение диагностики адаптационных трудностей 
первокурсников, а также обеспечение психолого-
педагогического сопровождения студентов (отде-
лом воспитательной работы университета, центром 
психологической помощи студентам, деканатами 
факультетов и  др.). В процессе изучения дисциплин 
в вузе необходимо выстроить процесс адаптации 
студентов к обучению в виде последовательно сме-
няющих друг друга этапов, в каждом из которых 
молодые люди осваивают определенный образо-
вательный компонент. Необходимо рассматривать 
адаптацию студентов младших курсов к обучению 
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в вузе  как  активное  творческое  приспособление  
студентов  нового  приёма  к  условиям высшей шко-
лы, в процессе которого у них формируются навыки 
и  умения  организации  умственной  деятельности,  
призвание  к  избранной  профессии,  рациональ-
ный  коллективный  и  личный режим  труда, досуга  
и  быта,  система  работы  по  профессиональному  
самообразованию  и  самовоспитанию профессио-
нально значимых качеств личности. «Введение в 
педагогическую деятельность» - первая учебная 
дисциплина, где формирование учебной деятель-
ности студентов педагогического вуза и обеспече-
ние успешной адаптации первокурсника являются 
приоритетными задачами. Раскрытие содержания 
данного курса и его изучение происходят в два 
этапа: первый этап - аудиторная работа студентов 
под руководством преподавателя на семинарских и 
лабораторно-практических занятиях; второй этап 
- самостоятельная работа студента, в ходе кото-
рой прослеживается связь педагогической теории 
и практики, формируется педагогическое самосо-

знание и готовность к самореализации в познава-
тельной и будущей педагогической деятельности. 
Реализации данного направления деятельности 
во втором учебном семестре способствуют заня-
тия факультатива «Индивидуальный путь в педа-
гогическую профессию», целью которого является 
ориентирование студентов педвузов в специфике 
педагогической деятельности и раскрытие ее гу-
манистических и личностных аспектов, развитие 
на этой новой основе представления о новой сущ-
ности и роли педагога в обществе, сформированные 
в ходе изучения такой дисциплины, как «Введение в 
учебно-познавательную и будущую профессиональ-
ную деятельность студента педагогического вуза», 
а также способствовать развитию «Я-концепции» 
будущего педагога.

Мы считаем, что формирование познавательной 
самостоятельности студентов педагогического вуза 
является одним из главных условий успешной адап-
тации первокурсников.
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ВИД ВЫЧИСЛЕНИЙ 
В ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ
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кандидат экономических наук,

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин
Института ядерной энергетики

Интеллектуальные системы являются перспективным направлением в построении систем управления 
технологическими процессами. Формирование эффективного алгоритма сложного процесса требует на-
чального определения элементарных принципов работы искусственного интеллекта (ИИ). Для этого автор 
статьи разработал оригинальный алгоритм функционирования элементарного ИИ, включающий в себя 
пять блоков.

Первый блок – выбор цели. В элементарном ИИ необходимы четыре цели: изначальная цель ИИ, ради 
выполнения которой он создается, цель по повышению результативности (рейтинга действий, включаю-
щего и вероятность достижения цели), цель по экономии энергии и цель по экономии времени. Таким об-
разом, выбор цели в момент времени t можно представить в виде функции

 ,                                           (1)
где      цизн – изначальная (главная) цель ИИ,
црез  – цель по повышению результативности,
цэн  – цель по экономии энергии,
цвр  – цель по экономии времени.
Очевидно, что при наличии множества целей необходим порядок выбора одной, так как решать их все 

одновременно может быть в принципе невозможно. Кроме того, решение цели должно быть целесообраз-
но, в противном случае – это напрасная трата времени и энергии. Выбор цели целесообразен только в слу-
чае наличия потребности в ее удовлетворении и действий по ее достижению. К таковым целям необходимо 
отнести только первые две (активные цели). Другие реализуются только за счет выбора более экономич-
ных вариантов на основе рейтинга действий (пассивные цели). Для описания цели необходимо, чтобы у нее 
был счетчик, обладающий переменной величиной, который отражал бы степень ее важности в конкретных 
условиях.

 ,                                             (2)

где   ka   – коэффициент главной цели, 
Fa  – положительная постоянная величина главной цели, которая отражает изначальную важность глав-

ной цели, то есть пропорцию единиц потребности в удовлетворении данной цели к остальным единицам 
измерения,

 A – текущее показание счетчика главной цели, которое принадлежит диапазону [Amin;Amax].
Счетчик главной цели имеет следующие параметры: числовое значение счетчика, имеющего макси-

мальное значение, минимальное значение, нейтральное значение (ноль, которое принимается изначально 
при первом цикле), скорость уменьшения значения счетчика: либо автоматическую, либо естественно-
физическую, отражающую фактическую физическую потребность на основе измерения соответствующих 
параметров. Если естественно-физическое изменение переменной невозможно, то необходимо автомати-
ческое заранее запрограммированное уменьшение, чтобы потребность в удовлетворении цели периодиче-
ски возникала, и ИИ функционировал. Таким образом, величина счетчика зависит от фактов выполнения 
главной цели (соответствующей перцепции) и скорости уменьшения величины счетчика:

 ,                                                           (3)

где   pa – факт выполнения изначальной (главной) цели,
va  – скорость уменьшения значения A.
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Представим формулу 3 в виде системы условий:

 ,                                   (4)

где  Δt  – промежуток времени между моментами вычисления A(t) и A(t+ Δt),
 ΔA – величина, на которую изменяется показания счетчика главной цели при перцепции ее выполне-

ния,
 pa – факт выполнения главной цели,

                                   (5)

Счетчик экономии энергии отражает энергетические запасы ИИ на основе измерения величины энер-
гии. Если он равен нулю, то функционирование системы невозможно из-за отсутствия энергии. Третья 
цель – экономия времени, счетчика не имеет. Четвертая цель – повышение результативности (рейтинга 
действий, включающего и вероятность достижения цели). У счетчика данной цели есть: числовое значе-
ние счетчика, имеющего минимальное значение, максимальное значение (-1), и автоматическая скорость 
уменьшения значения счетчика. Данная цель инициирует совершение действий, имеющих неудовлетво-
рительную статистику (совершение данного действия не ведет к достижению цели достаточно часто) на 
предмет проверки ее достоверности. Счетчик результативности определяет предел попыток, которые 
можно совершить для повышения результативности (повышения достоверности статистики):

   ,                                     (6)

где  aрез  – счетчик цели  црез,
Δ aрез – фиксированный шаг изменения aрез за цикл,
nпопыт  – предельное количество попыток повышения результативности ИИ.
Выбор цели осуществляется по следующему алгоритму. Если значение счетчика главной цели отлично 

от минимального и отрицательно, то выбирается главная цель. Если счетчик главной цели минимален, 
то выбирается цель по повышению результативности, а ее счетчику присваивается максимальное целое 
отрицательное значение, то есть -1 (отрицательное значение свидетельствует о наличии потребности в 
достижении цели). Если оба счетчика станут минимальными, то происходит автоматический выбор слу-
чайного порядка выбора действия по достижению главной цели, то есть без выполнения операций блоков 
2, 3 и 5 для сокращения затрат (регистрация в блоке 5 происходит только для действия, которое привело 
к удовлетворению главной цели). Это обусловлено тем, что при неудовлетворительных результатах все 
действия, основанные на статистике, становятся неэффективными. Случайные же действия также неэф-
фективны, но они экономичны, так как не требуют каких-либо вычислений, а значит, позволяют эконо-
мить время и энергию. Если впоследствии случайное действие приведет к удовлетворению главной цели 
(изменению показателя ее счетчика), это будет занесено в статистику и система выйдет из данного авто-
матического режима.

Постоянное использование автоматического случайного порядка выбора действия невозможно, так 
как согласно авторскому определению интеллекта, он должен управлять результативностью своей рабо-
ты (осуществлять выбор), иначе он превратится в обычный автомат. Автоматический же режим так и на-
зывается, потому что исключает какой-либо выбор. Наличие цели повышения результативности является 
необходимым, так как если счетчик главной цели при достижении минимального значения не приведет 
к изменению функционирования (поведения) всей системы, то сам счетчик окажется бесполезным, так 
как он не оказывает влияния на систему. Показание счетчика не будет иметь смысла, значит, и главная 
цель потеряет свою важность. Если показание счетчика главной цели равно нулю или больше нуля, то это 
значит, что цель не нуждается в удовлетворении, и она не может быть выбрана, поэтому выбора вообще 
не происходит и ИИ бездействует до момента автоматического или естественно-физического уменьшения 
показания счетчика до отрицательного значения.
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 ,                            (7)

где   ordrand – случайный порядок выбора действия.
Формула 7 обусловлена тем, что при неудовлетворительных результатах все действия, основанные на 

статистике, становятся неэффективными. Случайные же действия также неэффективны, но они экономич-
ны, так как не требуют каких-либо вычислений, а значит, позволяют экономить время и энергию. Если 
впоследствии случайное действие приведет к удовлетворению главной цели, то это будет занесено в ста-
тистику и ИИ выйдет из данного режима:

       ,                                  (8)

где  trand  – время выбора действия при случайном порядке,
tstat  – время выбора действия на основе статистики,
q – номер цикла функционирования ИИ,
erand  – затраты энергии ИИ при случайном порядке выбора действия,
estat  – затраты энергии ИИ при статистическом порядке выбора действия,
fэф(stat)  – функция эффективности статистики.
Переход ко второму блоку происходит, если произошел выбор цели (есть потребность в удовлетворении 

цели), а также, если счетчик экономии энергии имеет отличное от минимального значение (если нет энер-
гии, то любые операции невозможны). В противном случае цикл заканчивается, и первый блок продолжает 
рассчитывать текущие значения счетчиков.

Второй блок – выбор порядка выбора действия: случайный или статистический. Наличие случайного 
порядка и совершения на его основе случайных действий обусловлено тем, что данный порядок иниции-
рует запуск всей системы, а именно сбор начальной опытной информации, на основе которой становятся 
возможными сознательные действия. Таким образом, автоматические и случайные действия являются не-
обходимой основой любого сознательного акта, являясь тем изначальным материалом, отталкиваясь от 
которого можно анализировать окружающую реальность.

Блок функционирует на основе атрибутной статистики: в качестве основной переменной выступает 
код порядка выбора действия, а в качестве атрибутов значение счетчика главной цели после реализации 
действия на основе выбранного порядка и регистрации рецепторной информации, величина затраченной 
энергии и времени на операции от момента начала второго блока текущего цикла до момента регистрации 
рецепторной информации в этом же цикле, полученной после совершения действия на основе данного по-
рядка. Выбирается тот метод, рейтинг которого выше. Рейтинг рассчитывается на основе средних арифме-
тических трех вышеназванных атрибутов с учетом коэффициентов, зависящих, в том числе, и от текущих 
показаний счетчиков цели и энергии:

R0 = (A0 + C0)×Ka - T0×Kt - E0×Ke ,                                    (9)
где   R0  – рейтинг порядка выбора действия,
A0  – среднее арифметическое показаний счетчика главной цели, являющееся атрибутом данного по-

рядка выбора действия,
C0  – постоянная величина, задача которой обеспечить условие ( A0 + C0) > 0,
Ka  – коэффициент главной цели, 
T0  – среднее арифметическое затрат времени от момента начала функционирования второго блока до 

момента регистрации рецепторной информации при условии выбора данного порядка выбора действия,
Kt   – коэффициент времени,
E0  – среднее арифметическое затрат энергии от момента начала функционирования второго блока до 

момента регистрации рецепторной информации при условии выбора данного порядка выбора действия,
Ke  – коэффициент энергии.
Показатель «среднее арифметическое счетчика главной цели» является атрибутом порядка выбора 

действия, который призван выполнить главную цель. После выполнения действия и завершения текуще-
го цикла, то есть после завершения пятого блока, показания счетчика цели заносятся в атрибут порядка 
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выбора действия, которое было выбрано в данном цикле, на основе которых и рассчитывается среднее 
арифметическое. Этот показатель характеризует эффективность данного порядка выбора действия для 
достижения главной цели.

Коэффициенты главной цели, времени и энергии в формуле 9 учитывают текущее состояние системы: 
величину потребности в удовлетворении главной цели, ее запасы энергии, допустимые траты времени, а 
также преобразуют все единицы измерения в универсальную единицу измерения:

    Kt = Ft ,                                                             (10)
где   Kt – коэффициент времени, 
Ft  – положительная постоянная величина времени, которая отражает изначальную важность времени, 

то есть пропорцию единиц измерения времени к остальным единицам измерения.

     ,                                                         (11)
где Ke – коэффициент энергии,
Fe  – положительная постоянная величина энергии, которая отражает изначальную важность энергии, 
Eтек  – текущее показание счетчика энергии. Если Eтек = 0, то рейтинг порядка выбора действия считает-

ся несуществующим, так как на осуществление выбора порядка действия просто не хватит энергии.
Если еще нет никакой статистики (первый цикл функционирования ИИ) или рейтинги у порядков 

выбора действий равные, то происходит автоматический выбор случайного порядка выбора действия. 
Статистический метод выбирается тогда, когда его рейтинг выше рейтинга случайного порядка выбора 
действия:

   ,                                        (12)

где   Ord(t)  – функция порядка выбора действия в момент t,
ordstat  – статистический порядок выбора действия,
ordrand  – случайный порядок выбора действия,
R  – рейтинг соответствующего порядка выбора действия.
Если рейтинга статистического порядка не существует по причине того, что он еще ни разу не выбирал-

ся, то его выбор происходит на основе расчета вспомогательного рейтинга, который рассчитывается по 
формуле 13. В эту формулу заносятся все атрибуты случайного порядка за исключением атрибута счетчи-
ка цели. Вместо него заносится атрибут счетчика цели того действия, у которого он наивысший. логика та-
кой замены состоит в том, что если статистические данные свидетельствуют о том, что одно из действий 
имеет более высокую эффективность достижения цели, чем случайный выбор действия, то необходимо 
совершать именно это действие, что требует выбора статистического порядка. Вспомогательный рейтинг 
рассчитывается только до тех пор, пока он не превысит рейтинг случайного порядка. Затем вместо него 
рассчитывается обычный рейтинг статистического порядка.

    Rвсп = (Aacbest + N0) × Ka - Trand × Kt - Erand × Ke,                           (13)

где Aacbest – среднее арифметическое показаний счетчика лучшего действия по достижению главной 
цели.

Если в первом блоке произошел выбор цели по повышению результативности, то во втором блоке про-
исходит выбор второго по рейтингу порядка выбора действия, то есть наихудшего порядка, если первым 
по рейтингу является случайный порядок. Затем в третьем блоке происходит выбор лучшего по рейтингу 
действия. Если это действие не привело к достижению главной цели, то его статистика от цикла к циклу 
будет ухудшаться и лучшим по рейтингу станет другое действие. Если в первом блоке произошел выбор 
цели по повышению результативности, то во втором блоке происходит выбор первого по рейтингу поряд-
ка выбора действия, если им является статистический порядок. Затем в третьем блоке происходит выбор 
второго по рейтингу действия:

 ,   (14)    
 
где  ас  – это действие ИИ по достижению главной цели.
Выбор не самых лучших решений – это вынужденная мера в ситуации, когда наилучшее решение не 

приносит ожидаемых результатов. Это случается при смене законов и закономерностей функционирова-
ния окружающей среды или в случае, если полученные ранее данные обладают низкой достоверностью 
по причине малого количества наблюдений. Условие R(ordstat) = R(ordrand) в формуле 14 отсутствует, так как 
уже описано в формуле 12.

Третий блок – выбор действия и его осуществление. Действий должно быть два – это минимальное зна-
чение для осуществления выбора. Выбирается то действие, рейтинг которого выше. Если рейтинг у дей-
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ствий равный, то происходит случайный выбор действия из действий равных по рейтингу. Если у одного 
из действий нет статистики, а у второго есть, то второе действие выбирается только в случае, если среднее 
арифметическое значение атрибута счетчика цели у него положительное, иначе выбирается первое дей-
ствие:

 ,                          (15)

где  j  – количество фактов использования данного действия.

         Rac = (Aac + Cac) × Ka - Tac×Kt - Eac×Ke ,                                 (16)

где  Rac  – рейтинг действия, 
Aac – среднее арифметическое счетчика главной цели, являющееся атрибутом данного действия, 
Cac – константа, задача которой обеспечить условие (Aac + Cac) > 0, 
Tac – среднее арифметическое затрат времени от момента инициации совершения действия в третьем 

блоке до момента регистрации рецепторной информации при условии выбора данного действия, 
Eac – среднее арифметическое затрат энергии от момента инициации совершения действия в третьем 

блоке до момента регистрации рецепторной информации при условии выбора данного действия.
Если в блоке 2 был выбран случайный порядок выбора действия, то очевидно, что в блоке 3 не вычисля-

ются рейтинги, а лишь случайным образом осуществляется действие и затем происходит переход к блоку 
4. По этой же причине затраты времени и энергии на осуществление действия исчисляются не с момента 
начала функционирования блока 3, а с момента инициации совершения действия (то есть, только на сам 
процесс физического выполнения действия). Статистика действий ведется и при случайном порядке, и при 
статистическом, а рейтинги действий в блоке 3 рассчитываются только при статистическом порядке.

Четвертый блок – регистрация рецепторной информации. Должен быть определенный рецепторный 
код, который напрямую ассоциируется с выполнением цели (код цели). Если данного кода не существует, 
то установление факта удовлетворения цели невозможно. Величина, на которую будет увеличено значение 
счетчика главной цели при регистрации данного рецепторного кода цели, должна быть заранее установле-
на. Операция по увеличению показания счетчика главной цели производится немедленно после восприя-
тия данного кода цели. Если данный код не воспринят, то цель считается недостигнутой.

Пятый блок – внесение данных в статистику. В статистику выбранного в текущем цикле порядка выбо-
ра действия (блок 2) заносятся его атрибуты: значение счетчика главной цели, затраты времени и энергии 
с момента начала блока 2 до момента регистрации рецепторной информации. В статистику выбранного в 
текущем цикле действия (вне зависимости от выбранного порядка выбора действия) заносятся его атри-
буты: значение счетчика главной цели, затраты времени и энергии от момента инициации  совершения 
действия в блоке 3 (без учета затрат на расчет рейтинга) до момента регистрации рецепторной информа-
ции. Окончание цикла и инициация нового цикла в блоке 1.

Подводя итоги, стоит признать, что элементарный ИИ включает в себя те необходимые функции, прин-
ципы работы и ту архитектуру, которые при своем дополнении позволяют достичь неограниченного раз-
вития интеллектуальности.
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В статье, на основе рассмотрения основных свойств совмещенного электромагнитного подвеса (СЭМП), 
сделана попытка разработки модели движения планет Солнечной системы. 

Ключевые слова: свойства совмещенного электромагнитного подвеса, модели движения планет 
Солнечной системы. 

Yu.P. Petrov, S.Yu. Mithaleva
Design of the model of planetary motion in the Solar System on the basis of the a priori-set paremeters of the 

gravity field.

The article deals with the description of the solar system planet movement. The author’s attention is drawn to the 
main properties of the coupled electromagnetic hang (CEMH) as the basis for the given research.

Key words: combined electromagnetic suspension properties, model of Solar planet motion. 

В связи с необычной постановкой вопроса, считаем необходимым описать в хронологической последо-
вательности работы, посвященные совмещенному электромагнитному подвесу (СЭМП). 

1987 г., в работе «Гравиметр на совмещенном электромагнитном подвесе с двойным астазированием» 
[1] впервые получено основное уравнение СЭМП. 

1987 г., в работе «Основные свойства гравиметрического датчика на совмещенном электромагнитном 
подвесе» [2] показана адекватность математической модели СЭМП экспериментальным данным, получен-
ными при высокоточных измерениях ускорения силы тяжести. 

1994 г., в работе «Сейсмометрические преобразователи на основе пондеромоторных сил магнитного 
поля» [3] показаны возможности использования СЭМП в качестве сейсмоприемника. 

Результаты дальнейших исследований опубликованы в работах [4] (2002 г.), [5] (2004 г.), описаны в 
монографии [6], многочисленных авторских свидетельствах, патентах, защищены кандидатской (1989 г.) 
и докторской (2006 г.) диссертациями. 

Проведем краткое исследование совмещенного электромагнитного подвеса (СЭМП). 
Совмещенный электромагнитный подвес (СЭМП) 
Подвижное ферромагнитное тело находится во взаимодействии с постоянным магнитом, соленоидом 

(рис. 1) и источником сил тяготения. Непосредственного контакта между ферромагнитным телом, посто-
янным магнитом, соленоидом и источником сил тяготения не существует. Взаимодействие осуществляет-
ся через посредство магнитного и гравитационного полей. 

Уравнение статического равновесия, с учетом гравитационных и инерциальных свойств массы m, име-
ет вид 

       ma = F - FПС = 0,    F = FПС,     (1)
где a  – ускорение тела;  ; F = mg0 + ΔF; mg0 – сила тяжести; ΔF - mΔg – приращение силы тяжести;  FПС, – 

сумма сил постоянного магнита FM  и соленоида Fc (FПС, = FM + FС,). 
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Рис. 1. Силовой элемент одноосного СЭМП: 1 – соленоид, 2 – по-
стоянный магнит, 3 – датчик перемещений, 4 – левитирующее фер-
ромагнитное тело, 5 – электронный блок обратной связи 

Сила  FM для простых моделей с хорошей точностью может быть апроксимирована уравнением 

      FM = B - γΔx ,   (2)

где  B – сила, действующая на ферромагнитное тело 4 со стороны магнитного поля постоянного магнита 
2 при отсутствии его смещения от положения равновесия (Δx = 0) . 

  – определяет градиент силовой характеристики магнитного поля постоянного магнита и 
зависит от магнитных свойств и геометрии магнита и подвешенного тела. 

Используя определенное положение постоянного магнита и соленоида относительно ферромагнитного 
тела, можно обеспечить линейную зависимость силы FC  от силы тока IC : 

        (3)
где П – постоянная магнитного поля создаваемая соленоидом и пропорциональная количеству витков  

N силовой обмотки соленоида, приходящихся на единицу длины соленоида. 
Воспользовавшись соотношением IC = I0 + ηΔx  и учитывая уравнения (2) и (3), получим выражение 

    
где η – определяет приращение силы тока Δ IC  соленоида 1, а, следовательно – приращение магнитного 

поля соленоида, вызывая изменение силы FC при смещении тела (Δx ≠ 0). Коэффициент η задается элек-
тронным блоком обратной связи 5 (см. рис.1). 

Уравнение статического равновесия (1), с учетом равенства mg0 = B + П I0 , примет вид ΔF = (Пη - γ)Δx . 
Принимая ΔF = mΔg, перепишем уравнение mΔg = (Пη - γ)Δx . 

Отсюда        (4)

 Cx – характеризует механическую чувствительность СЭМП к внешнему воздействию, параметры П, η, γ   
– задают магнитное поле между взаимодействующими телами. Условие устойчивого подвеса (левитации) 
выполняется, если  . 

Уравнение (4) является основным уравнением СЭМП. 
Выведем размерность [Пη] : 

                . 

При изменении ускорения силы тяжести на Δg, ток в соленоиде изменяется на Δ IC = η·Δx , удерживая 
тело в состоянии левитации. Соответственно изменяется падение напряжения на соленоиде ΔUC = RCΔ IC , 
где RC  – сопротивление соленоида. Основное уравнение СЭМП перепишется в виде 

      ,  (5)

Технические науки



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 5 / 2010 89

где  CU – чувствительность силового соленоида по напряжению. 
Результаты эталонирования гравиметрического датчика в соответствии с уравнением (5) при разных 

коэффициентах обратной связи η представлены в работе [5] и приведены на рис. 2.

В работе [6] рассмотрены возможности регулировки частоты f0 при различных П и η. На рис. 3 пока-
зан экспериментальный график изменения собственной частоты   от изменения параметра η. 

Значение   [6]. 

Рис. 3. Зависимость собственной частоты  f0 от параметра  η 

в случае, когда  

Конструкции СЭМП различных устройств основаны на рассчитанных авторами параметров П и η. 
Подстановка этих параметров в основное уравнение СЭМП дает совпадение теоретических графиков с экс-
периментальными (Рис. 2, Рис. 3) с точностью менее 1%, и показать это на графиках практически невоз-
можно. 

Основное уравнение СЭМП и движение космических объектов
Планеты при движении по усредненным орбитам вокруг Солнца не испытывают сопротивления сил 

трения своему перемещению. 
В СЭМП, тело 3 (Рис. 1), находящееся в вакууме, также не испытывает сил трения своему перемеще-

нию. 
В обоих случаях внутренние процессы, происходящие в этих объектах, не влияют на их перемещения. 
При расчете сил взаимодействия в СЭМП имеем: 
1) источники магнитного поля – постоянный магнит и соленоид; 
2) магнитное и гравитационное поля, создаваемые источниками; 
3) ферромагнитное тело, которое находится под воздействием магнитного и гравитационного полей. 
Магнитное поле в этом случае является средой, осуществляющей взаимодействие элементов цепи маг-

нитного подвеса. Все технические параметры такой цепи могут быть рассчитаны и измерены. Поэтому 
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результаты экспериментов, проводимых с магнитными подвесами, всегда прогнозируемы и отличаются 
высокой точностью. 

Закон всемирного тяготения Ньютона описывает взаимодействие Солнца и планет, как если бы они 
находились изолированно друг от друга. В математической записи закона отсутствуют члены уравнения, 
описывающие среду взаимодействия. Вводится понятие «дальнедействия». Многие экспериментаторы 
считают необходимым введение «близкодействия». 

Приведем высказывание И. Ньютона, которое взято нами из книги А. Рыкова [7]: «Непонятно, каким 
образом неодушевленная косная материя, без посредства чего-либо иного, что нематериально, могла бы 
действовать на другое тело без взаимного прикосновения». 

Априорно, для описания движения планет Солнечной системы, вводим параметры П, η, γ, как характери-
стики гравитационного поля и используем основное уравнение СЭМП. 

Основное уравнение СЭМП (4) можно переписать в виде 

       .   (6)

Определим правую часть уравнения (6) подставляя при вычислениях данные, найденные по астрономи-
ческим наблюдениям. Считаем: m = mn – масса планеты;   – квадрат циклической частоты вращения 

планеты вокруг Солнца в течение года;   – градиент силовой характеристики 
гравитационного поля Солнца в месте нахождения планеты, где Rc, n – усредненное расстояние от Солнца 
до планеты,  G = 6,672·10-11 м2/кг2 – гравитационная постоянная, mc = 1,989·1030 – масса Солнца. Результаты 
вычислений помещены в табл. 1. 

Таблица 1

левая часть уравнения (6) предполагает участие среды (гравитационного поля) между взаимодейству-
ющими телами. На основании расчетов классической физики, определяющей полеты космических тел и 
с учетом основных особенностей СЭМП, проведем теоретическую оценку левой части уравнения для тел, 
испытывающих гравитационное взаимодействие. 

Для движения массы тела по круговой орбите необходимо, чтобы действующая на него центростреми-
тельная сила была равна силе тяготения 

       . 
Учитывая, что υ = ωR, уравнение перепишется в виде 

       .   (7)
Уравнение (6) с учетом (7) примет вид 

     .
При подвесе тела в СЭМП различные коэффициенты η при одном и том же соленоиде (П = Const)  обеспе-

чивают ферромагнитному телу различное положение R  в пространстве:      
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Разделив почленно левые и правые части уравнений получим   .
В работе [6] показано, что замена соленоида с постоянной соленоида 2П и увеличением подвешенной 

массы вдвое оставляет положение подвешенного тела неизменным (R = Const)  при неизменном коэффи-
циенте η. Поэтому в общем виде имеем 

     . 

Разделив почленно левые и правые части уравнений получим: 

       .

С учетом полученных выражений для η1 и П1, перепишем левую часть уравнения (6)

      .

Из табл. 1 в качестве произведения параметров  η2П2 выберем для Земли (η3П3)астр. = 7,06·1011 кг/с2,  m2 = 
m3 , R2 = Rc, 3 . Для планет R1 = Rc, n , П1 = Пn, η1 = ηn, m1 = mn. Тогда уравнение перепишется: 

     .   (8)

Данные расчетов (ηnПn)расч., в соответствии с уравнением (8), приведены во втором столбце табл. 2. 

Таблица 2

Сравнение  (ηП)астр.  (правая часть уравнения (6)) с  (ηП)расч. (уравнение (8)), показывает, что с достаточ-
ной точностью можно считать 

      (ηП)астр. = (ηП)расч. .

В качестве примера проведем расчеты (ηП)расч. для Юпитера и Плутона: 

    

Из второго столбца табл. 2 удалось определить, что П3 = 1,14·107, η3 = 6,2·104. Третий и четвертый столб-

цы табл. 2 рассчитаны из соотношения .
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В пятом столбце табл. 2 определена механическая чувствительность  планет к изме-
нению ускорения силы тяжести. Для сравнения – чувствительность пружинного гравиметра с линейным 

перемещением масс . Эта величина намного порядков меньше меха-
нической чувствительности планет Солнечной системы. 

Проведенную работу авторы считают дискуссионной и незаконченной, поскольку неизвестна размер-
ность априорно вводимых параметров П и η для планет. Определение размерностей П и η поможет понять 
какова материальная среда между тяготеющими телами. Возможно ли определение опытным путем П и η? 
Если это возможно, то будет доказано существование среды между тяготеющими телами. Если удастся от-
ветить на эти вопросы, то, также как и в СЭМП, регулируя параметры П и η можно изменять положение тела 
в пространстве, его частоту, скорость, …

Авторы будут признательны за любую критику и помощь по содержанию проведенной ими работы. 

Контактные телефоны: (3422) 245-00-35; (3422) 239 65-95. 
Факс: (3422) 237-16-11
Е-mail: geophysic@psu.ru
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В статье, на основе рассмотрения свойств совмещенного электромагнитного подвеса (СЭМП), с учетом 
разработанной авторами модели движения планет Солнечной системы, а также качественной модели 
строения атома предложенной в 1913 г. Н. Бором, описано движение электронов атома водорода. 

Ключевые слова: атом, чувствительность, градиент, скорость, частота, масса, энергия, магнитное 
поле, орбита, сила. 

Yu.P. Petrov, S.Yu. Mithaleva
Design of the model of orbiting of electrons in the hydrogen atom on the basis of the a priori-set paremeters of the 

electric field.

In this article orbiting of electrons in the hydrogen atom is described on the basis of the study of properties of the 
EMS with combination of magnetic attraction and magnetic repulsion to push upward and with consideration for the 
model of planetary motion in the Solar System designed by the author as well as for the Bohr’s atomic model proposed 
in 1913. 

Key words: atom, sensibility, grad, velocity, frequency, mass, energy, magnetic field, orbit, force.

Основное уравнение совмещенного электромагнитного подвеса (СЭМП) применяется для нахождения 
условий устойчивого подвеса ферромагнитных масс в магнитном поле постоянного магнита и соленоида 
[1]. В статье «Разработка модели движения планет Солнечной системы с учетом априорно вводимых харак-
теристик гравитационного поля» это уравнение использовано при описании движения планет Солнечной 
системы. Поставлены вопросы, ответы на которые помогут определить сущность и свойства гравитаци-
онного поля между тяготеющими телами. В продолжение этой темы, авторы предлагают рассмотреть ис-
пользование основного уравнения СЭМП в модели движения электронов атома водорода. Возможно, такой 
подход, в какой-то мере, позволит ответить на поставленные выше вопросы. 

Основное уравнение СЭМП для подвешенного ферромагнитного тела массой   имеет вид

где: СХ – механическая чувствительность подвеса к внешнему воздействию с ускорением ∆g; П – постоян-
ная магнитного поля создаваемая соленоидом и определяющая его силовое действие на подвешенное тело; 
η  – коэффициент, определяющий приращение магнитного поля соленоида при смещении массы m  на ∆x и, 
благодаря которому, обеспечивается устойчивый подвес; γ  – градиент силовой характеристики магнитно-
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го поля постоянного магнита в месте нахождения подвешенного тела определяемого координатой х. 
Подвес устойчив, если СХ >0, что возможно когда  или  . Подвес неустойчив, если СХ ≤0, 

что осуществляется, когда  , или  . 
Уравнение (1)можно переписать , 

 .  (2)
В 1911 г. Э. Резерфорд, основываясь на результатах эксперимента по рассеиванию α-частиц предло-

жил планетарную модель атома. Согласно этой модели, кулоновская сила взаимодействия между ядром и 

электроном, движущимся по круговой орбите, сообщает электрону центростремительное ускорение , 
где  – скорость электрона на орбите радиуса R. Второй закон Ньютона для движущегося электрона за-
пишется 

 ,  (3)
где qe и me – заряд и масса электрона,  ε0– электрическая постоянная. 
Учитывая   уравнение (3) перепишется 

 ,  (4)
где  ωe = 2πνe– угловая скорость,  νe – частота вращения электрона. 
Качественная квантовая теория атома разработана в 1913 г. Н. Бором. В соответствии с первым посту-

латом Бора, электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь дискретные квантовые значения мо-
мента импульса 

 ,  (5)
где  υn – скорость электрона на орбите радиуса Rn . 
Решая совместно уравнения (3) и (5) получим выражение для радиуса n-й стационарной орбиты 

 ,  (6)
где R1=0,53·10-10 – радиус первой боровской орбиты, ε0=8,85·10-12 Ф/м,    me=9,11·10-31 кг,  ћ=1,06 Дж·с, 

qe=1,60·10-19 Кл. 
Априорно, для описания движения электронов атома водорода, вводим параметры γ, Π, η  как характе-

ристики электрического поля и используем уравнение (2). 
Градиент силовой характеристики электрического поля ядра в месте нахождения электрона на стацио-

нарной орбите с учетом (4) определим  ,
где  ωn – угловая скорость электрона на орбите радиуса Rn . Тогда уравнение (2) для n-й стационарной 

орбиты перепишется 

 .  (7)
В разработанной авторами модели движения планет Солнечной системы, предложена зависимость па-

раметра П от массы m движущегося тела . Если принять подобное допущение, то, зная параметр   
П3  для Земли, учитывая массу Земли m3 и электрона me, можно найти П1

e  для электрона 

 , 
где m3=5,95·1024 кг, П3=1,14·107, me=9,10·10-31 кг. Поскольку размерность П3 не определена, то и размер-

ность П1
e неизвестна. 

Закон всемирного тяготения Ньютона и закон Кулона для электрических зарядов, по своему матема-
тическому виду одинаковы, отличаясь лишь константами. Однако, силы взаимодействия электрических 
зарядов на много порядков больше сил взаимодействия их масс. В качестве оценки этих сил выбрано 
взаимодействие двух электронов, обладающих для элементарных частиц наименьшей массой и зарядом. 
Расчет показывает, что сила электрическая превышает силу гравитации в 4,17·1042  раз. Поэтому, логично 
предположить, что силовое воздействие на электрический заряд электрона увеличит П1

e во столько же 
раз. Отсюда 

Пe = П1
e ·4,17·1042= 7,24·10-6

  .  (8)
На любой стационарной орбите масса электрона неизменна. Следовательно, величина Пe одинакова 

для электрона на всех его орбитах. 
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Из уравнения (7) находим ηn : 

 .  (9)
Выражение для кинетической энергии находим из (7) воспользовавшись соотношением  υn=ωnRn и учи-

тывая (8), (9), (6) 

 ,  (10)
где принято  1 эВ=1,60·10-19 Дж. 
При классическом, квантово-механическом рассмотрении поведения электрона в атоме водорода [2], 

вводится понятие полной энергии W электрона в атоме. Эта энергия складывается из кинетической энер-
гии Wk поступательного движения электрона по орбите и потенциальной энергии WП притяжения его к 
ядру. 

Учитывая (3) имеем  . Что касается потенциальной энергии, то она принимается 

отрицательной и равной  . Отсюда полная энергия W запишется  . 
Подставляя в уравнение выражение для радиуса n-й орбиты, получим 

 .  (11)
Правые части уравнений (10) и (11) численно равны, но отличаются знаком. В уравнении (11) перед 

числом стоит знак минус. 
Насколько правомерно считать энергию отрицательной? По определению данному в физическом энци-

клопедическом словаре [3]: «Энергия, общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов 
энергии». «Потенциальная энергия, часть общей механической энергии системы, зависящей от взаимного 
расположения материальных точек …» Эта энергия численно равна работе, которую производят силы при 
перемещении тела из одного положения «в то, где потенциальная энергия условно принимается равной 
нулю». Отсюда следует, что электрон атома водорода всегда имеет потенциальную энергию больше нуля, 
кроме случая, когда он покидает свой атом, где принято считать его энергию равной нулю. 

«Кинетическая энергия, энергия механической системы, зависящая от скорости ее точек». Поскольку 
скорость электронов атома никогда не равна нулю, то и кинетическая энергия электронов также не равна 
нулю. 

Из физического смысла потенциальной и кинетической энергий следует вывод о том, что полная энер-
гия электрона в атоме не может быть отрицательной. Поэтому использование формулы (11) не правомер-
но. Поэтому в дальнейших рассуждениях будем пользоваться уравнением (10) выведенным из основного 
уравнения СЭМП c применением первого постулата Бора. 

При расчете сил взаимодействия в СЭМП имеем: 
1) источник магнитного поля – постоянный магнит и соленоид; 
2) магнитное и гравитационное поля, создаваемые источниками; 
3) ферромагнитное тело, которое находится под воздействием магнитного и гравитационного полей. 
Магнитное поле в этом случае является средой, осуществляющей взаимодействие основных элементов 

магнитной цепи – источника поля и ферромагнитного тела. 
При расчете сил взаимодействия в атоме водорода имеем: 
1) источник электрического поля – протон, являющийся ядром атома; 
2) электрическое поле создаваемое протоном; 
3) электрон, который находится вод воздействием поля протона.
Электрическое поле является средой, осуществляющей взаимодействие элементов электрической цепи 

– протона и электрона. 
Электрон и протон относятся к стабильным элементарным частицам. Считается, что время жизни элек-

трона более  5·1021 лет, протона – 1031  лет. При любых взаимодействиях в атоме, включая поглощение и ис-
пускание атомом энергии в виде кванта hν, оставляет неизменными по массе и заряду протон и электрон. 

Рассмотрим второй постулат Бора, описывающий переход электрона с одной стационарной орбиты на 
другую [3]: 

– при переходе электрона с одной стационарной орбиты на другую атом излучает (поглощает) один 
фотон с энергией 

       hν=En - Em
равной разности энергий En - Em соответствующих стационарных состояний электрона в атоме водо-

рода 
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              En > Em
– излучение фотона, когда переход электрона осуществляется с более удаленной от ядра орбиты на 

более близкую к ядру. 
               En < Em
– поглощение фотона – переход электрона с близкой орбиты на удаленную. 
В соответствии со схемой взаимодействия электрической цепи атома: протон – электрическое поле – 

электрон, и, учитывая стабильность рассматриваемых элементарных частиц, можно утверждать, что взаи-
модействие кванта энергии hν происходит с электрическим полем. Источником и поглотителем кванта яв-
ляется электрическое поле. Когда поле излучает фотон, энергия поля уменьшается. Одновременно с этим 
электрон переходит с дальней орбиты на ближайшую, увеличивая на такую же величину свою энергию 
(10). Поле поглощает фотон. Электрон переходит на дальнюю орбиту, компенсируя численное значение 
поглощенной полем энергии. В целом при излучении и поглощении энергия атома всегда остается посто-
янной. 

При подвесе в магнитном поле соленоида ферромагнитного тела, в соответствие с моделью предло-
женной в работе [4], возникает тяговое усилие соленоида Fc пропорциональное произведению индукции B 
магнитного поля на напряженность поля H создаваемую соленоидом (Fc ~ B·H) . 

В соответствии с законом Ампера [3] размерность индукции B определяется 

 . 
Из закона полного тока [3] следует, что энергия магнитного поля равна работе, которая затрачивается 

током на создание магнитного поля напряженностью H  

       , 

где – работа магнитного поля H по замкнутому контуру L равна току I вызвавшему это поле, dl – 
элемент контура.  

Размерность тока I: 
             [I] = A. 
В соответствии с определением указанном выше, эта работа определяет потенциальную энергию 

поля. 
Произведение размерностей силовых и энергетических характеристик магнитного поля будет: 

.  (12) 

В законе Гука F=kx, коэффициент k определяет жесткость упругого элемента. Его размерность  . 
Поэтому можно считать, что выражение (12) определяет жесткость магнитного поля при внесении в него 
ферромагнитного тела. 

Размерность произведения . Следовательно Пη определяет жесткость подвеса.  – сило-

вые, а   – энергетические характеристики магнитного поля. 

В электрическом поле силовой характеристикой является напряженность , энергетической – по-
тенциал . Размерность их произведения   определяет жесткость электрического поля. Поэтому мож-
но предположить, что П ~ E, η ~ φ . 

Воспользовавшись (7), (9), (13), (1), (8) и выражением определяющим   произведем расчет основных 
характеристик описывающих поведение электрона в атоме водорода. 

Таблица. Основные характеристики электрона атома водорода

Орбита Пηn ηn νn, Гц γ, n Cх, n П

1 4670 6,45·10-8 6,58·1015 3111 5,85·10-34 7,24·10-6

2 73,12 1,01·10-7 8,22·1014 48,75 3,74·10-32 7,24·10-6

3 6,41 8,85·10-5 2,42·1014 4,27 4,25·10-31 7,24·10-6

4 1,14 1,57·10-5 1,03·1014 0,76 2,40·10-30 7,24·10-6

5 0,30 4,13·10-4 5,26·1013 0,20 9,20·10-30 7,24·10-6

6 0,10 1,38·10-4 3,05·1013 0,07 2,76·10-29 7,24·10-6

7 0,04 5,47·10-3 1,91·1013 0,03 6,90·10-28 7,24·10-6

8 0,02 2,46·10-3 1,28·1013 0,01 1,54·10-28 7,24·10-6
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В работе [5] приведены зависимости собственных частот f0  СЭМП от энергетического параметра η при 
условии, что силовая характеристика П в каждом случае постоянна. В данной работе принято, что при опи-
сании движения электронов силовая характеристика Пе=7,24·10-6 является постоянной для электрона на 
разных орбитах. Чтобы убедиться в постоянстве Пе проведем сравнение графиков зависимости частоты f0 
от параметра η. Частота вращения электрона отсчитывается по оси f0·1013 Гц, магнитного подвеса – f0 Гц; па-

раметра η для электрона η·103 –  А/м, магнитного подвеса – . Зависимость для электрона построена для 
орбит с 3-ей по 7-ую (на графике значения обозначены ‹Х›). Для магнитного подвеса постоянная соленоида 

выбрана . Совпадение графиков полное. Поэтому можно считать, что для электрона характеристи-
ка Пе будет всегда постоянной. 

При описании движения планет Солнечной системы [2] вводятся параметры П и η. По аналогии с маг-
нитным подвесом и из рассмотрения поведения электрона в атоме водорода можно предполагать, что П, η 
характеризуют соответственно силовые и энергетические характеристики гравитационного поля. 

В гравитационном поле силовой характеристикой поля является ускорение свободно падающего тела 

, играющая роль напряженности гравитационного поля, энергетической – потенциал . Масса 
m находится в поле тяготения задаваемого массой M, R – расстояние между массами m и M. Размерность 

произведения  определяет жесткость гравитационного поля. Поэтому считаем П ~ g, η ~ φ. 
Из уравнения (7) и таблицы следует, что для электрона на любой орбите отношение Пηn/γn =1,5. Для 

планет Солнечной системы силовая характеристика гравитационного поля П зависит от массы планеты, но 
отношение Пη/γ для всех планет также равно 1,5. 

Взаимодействие ядра атома водорода с электроном осуществляется посредством электрического поля. 
Предлагается рассмотреть следующий механизм взаимодействия кванта энергии hv при излучении и по-
глощении энергии атомов водорода: 

1. Атом излучает квант энергии. Энергетическая составляющая поля соответственно уменьшается. То 
есть уменьшается параметр η. Механическая чувствительность (1)  Сх<0. Электрон неустойчив и переходит 
в новое устойчивое состояние. 

2. Атом поглощает квант энергии. Энергетическая составляющая поля возрастает. Возрастает параметр 
η. Механическая чувствительность уменьшается. Но соотношение Пηn/γn >1,5. Электрон переходит в новое 
состояние, когда это соотношение равно 1,5. 

В качестве примера рассмотрим электрон на второй орбите, для которого механическая чувствитель-
ность  Сх= 3,74·10-32. Электрон совершает переход на 1-ую или 3-ю орбиты. 

1. Атом излучает квант энергии. Параметр η, отвечающий за энергию поля, уменьшается и для ближ-

ней третьей орбите . Положение на орбите неустойчиво. Электрон переходит на 
первую орбиту для которой энергетическая характеристика  η больше. Соотношение Пηn/γn = 1,5. Электрон 
находится в устойчивом состоянии. 

2. Атом поглощает квант энергии. Параметр η, отвечающий за энергию поля увеличивается 

, что меньше  3,74·10-32. Положение устойчивое. Но соотношение Пη1/γ2 = 9,58>1,5. 
Электрон переходит на верхнюю орбиту для которой энергетическая характеристика поля η меньше. 
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Соотношение Пη3/γ3 = 1,5. Электрон – в устойчивом состоянии. 
Взаимодействие атома с квантом энергии hv можно рассмотреть исходя из закона сохранения энергии. 

Представим атом как замкнутую систему. Для такой системы сумма потенциальной и кинетической энер-
гий остается всегда постоянной:

1. Атом излучает фотон. Потенциальная энергия электрона в поле, создаваемом ядром уменьшается. 
Электрон переходит на нижнюю орбиту, для которой его кинетическая энергия во столько же раз увели-
чивается (10). 

2. Атом поглощает фотон. Потенциальная энергия – возрастает. Электрон переходит на верхнюю орби-
ту, для которой его кинетическая энергия во столько же раз уменьшается. 

Такое описание дает качественное объяснение поведения электрона. Исходя из этого управление пове-
дением электрона возможно, если внешнее воздействие будет изменять потенциал электрического поля 
ядра. Воздействие может быть осуществлено внешним давлением, ударами, нагреванием, … Это приводит 
к изменению собственной энергии, частоты вращения электрона на стационарной орбите. Такую функ-
циональную зависимость нужно учитывать в конструкциях волоконно-оптических гироскопов. 

При подвесе в магнитном поле регулирование потенциальной энергии поля производится параметром 
η. Параметр η обеспечивает различную механическую чувствительность, управляет устойчивостью подве-
са. Это свойство учитывается в конструкции весов различного вида, а также в конструкциях магнитоэлек-
трических измерительных устройств. 

Гравитационное поле при движении планет и космических объектов определяет местоположение этих 
тел. Регулируя и управляя напряженностью и потенциалом этого поля можно оказывать влияние на дви-
жение масс в гравитационном поле. 

Анализ параметров П, η осуществленный в этой статье позволяет утверждать, что П является силовым 
параметром любого поля, η – энергетическим. Регулируя эти параметры можно управлять движением объ-
ектов находящихся в этих полях. Что касается сил гравитации, то они очень малы и исследование параме-
тров П и η требует совершенной технологии эксперимента. 

Работа выполнена на кафедре геофизики Пермского государственного университета. 
Контактные телефоны: (342) 245-00-35; 8 912-596-3091 
Факс: (342) 237-16-11 
E-mail: geofhysic@psu.ru 
Проведенную работу авторы считают незаконченной, поскольку отсутствует детальное описание по-

ведения электрона с введением остальных квантовых чисел (l, m, s). Авторы будут признательны за любую 
критику и помощь по содержанию проведенной ими работы.
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ВЛИЯНИЯ ДЕФЕКТОВ МАКРОСТРУКТУРЫ СЛИТКОВ 
НА СВОЙСТВА ПРУТКОВ СПЛАВА 1420

А.О. Крымов
аспирант

В.В. Овчинников
доктор технических наук, профессор

кафедры материаловедения и технологии конструкционных материалов
Московского Государственного Индустриального Университета (МГИУ) 

При входном контроле макроструктуры сплава 1420 в последнее время обнаруживаются дефекты в 
виде включений, что не соответствует требованиям технических условий и эталона на макроструктуру.

Так в макроструктуре темплета прутка диаметром 60 мм №2231у (партия 2565, плавка 4-628) установ-
лено наличие двух включений (рис. 1).

Рис. 1. Макро поперечного сечения прутка – включения

Микроанализом по плоскости темплета в зоне включения №2 (рис. 3.1) установлено наличие несплош-
ности, заполненной шлаковыми и оксидными включениями и интерметаллидами светлого цвета (предпо-
ложительно цирконидами, растущими на оксидной плене).

Другое включение было вскрыто. В изломе установлено наличие темной окисленной зоны – расслое-
ния. Фрактографическим анализом на растровом электронном микроскопе BS–301 в изломе по расслое-
нию установлено наличие флюсовых включений и оксидных плен.

Наличие включений в прутках также выявляются в виде расслоений в изломах поперечных гагарин-
ских образцов при входном контроле, и вызывает снижение механических свойств – в первую очередь пре-
дела текучести. Если расслоение имеет большую протяженность, наблюдается снижение относительного 
удлинения и предела прочности (табл. 1).
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Таблица 1. Механические свойства прутков сплава 1420 с дефектами в изломах в виде расслоений

№№ образцов σВ, МПа δ, % σ0,2, МПа

Диаметр 120 мм, партия 2569
133П 465 10,8 228
243П 482 14,8 228
243П 452 9,6 227
335П 368 4,4 260
335П 378 4,0 228
624П 460 10,4 232
624П 480 15,2 225

Диаметр 85 мм, партия 2565
6111П 474 12,8 237
6111П 465 9,2 225
6211П 491 13,6 226
6211П 377 3,6 244
5222П 350 2,8 246
5222П 442 6,2 240
2113П 474 9,6 234

Диаметр 60 мм, партия 2567
2231П 452 9,2 231
2231П 470 11,2 234
1342П 444 9,2 235
1342П 454 10,0 225
1441П 476 14,0 233
1441П 370 3,2 230

Диаметр 150 мм, партия 2070
222П 462 8,8 244
242П 454 7,2 250

Диаметр 150 мм, партия 2070 (повторно)
242П 478 11,2 251
242П 475 12,4 235
233П 478 12,8 243

Диаметр 150 мм, партия 2141
233П 467 10,4 246
313П 448 9,2 242
313П 446 8,0 233
342П 390 5,2 229
342П 452 10,8 234
342П 426 5,2 244
342П 339 7,6 240

Диаметр 150 мм, партия 2141 (повторно)
233П 454 12,8 218
233П 456 12,4 218
242П 404 7,6 212
242П 380 4,0 235
243П 441 12,4 223
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Таблица 1. Механические свойства прутков сплава 1420 с дефектами в изломах в виде расслоений
 (продолжение)

№№ образцов σВ, МПа δ, % σ0,2, МПа

311П 428 8,8 232
341П 453 14,4 228
342П 330 12,8 207

Диаметр 100 мм, партия 2069
225П 415 5,2 240
225П 461 8,8 244
225П 456 9,6 249
224П 451 9,2 224

Диаметр 100 мм, партия 2069 (повторно)
216П 450 14,4 235
224П 450 15,6 222
233П 444 14,8 220
233П 397 4,4 226

На фото 2 представлены изломы поперечных образцов прутков с наличием расслоений и значения ме-
ханических свойств, полученных на этих образцах.

Рис. 2. Изломы поперечных образцов с расслоением 
на прутках 1420 (диаметр 150 мм, партия 2141)

Фрактографическим анализом установлено наличие на поверхности расслоений оксидов и флюсовых 
включений и отсутствие металлической связи. Участок излома без расслоения имеет характерное для вяз-
кого разрушения ямочное строение.

 Наличие включений в прутках вызывает образование дефектов в виде расслоений в процессе после-
дующего изготовления из него деталей штамповкой или ковкой.

На рис. 3 приведен внешний вид дефекта, ракрывающегося в процессе ковки на торце и в поперечном 
сечении поковки, изготовленной из прутка. В поперечном сечении исходного прутка для этой поковки 
установлено наличие включения.

Рис. 3. Внешний вид раскрывающегося дефекта на торце поковки (а)  и 
макро поперечного сечения поковки (20 мм от торца), х2
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В материале штамповки 52-6, изготовленной из прутка, УЗК обнаружены дефекты. Для определения ха-
рактера этих дефектов проводился макро и микроанализ в поперечных сечениях штамповки. Макроанализом 
обнаружены дефекты в виде штрихов повышенной травимости, идущих параллельно волокну.

Микроанализом на участках расположения дефектов в виде штрихов обнаружены несплошности в ма-
териале штамповки, заполненные оксидными пленами и включениями. Характер и форма этих включений 
аналогична включениям, обнаруженным в прутках.

В изломе по включениям на фоне светлых зон основного металла обнаружены темные окисленные зоны 
– расслоения (рис. 4).

Рис. 4. Вид продольного излома материала штамповки по 
штрихам. Видны темные окисленные зоны – расслоения, х3

Фрактографическим анализом в окисленных зонах обнаружено наличие флюсовых включений и ско-
пления интерметаллидов (рис. 5).

Рис. 5. Участок излома основного материала: без дефектов (а), по 
флюсовым включениям (б), по скоплениям интерметаллидов (в), х5000

Таким образом, основными дефектами, выявляемыми при макроанализе поперечных темплетов прут-
ков 1420, являются флюсовые и оксидные включения, которые попадают в прутки из слитков.

По включениям в процессе изготовления прутков образуются расслоения, выявляемые в поперечных 
образцах при испытаниях на разрыв, которые вызывают снижение механических свойств.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СЫРЬЯ И НАПОЛНИТЕЛЯ  ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА

М.К.Алимарданова 
 д.т.н., профессор Алматинского технологического университета 

Ж.К.Усембаева 
д.т.н.,  профессор Казахского университета технологии и бизнеса

 

А.А.Бектурганова  
ст. преподаватель, м.т.т, Казахского университета технологии и бизнеса

В соответствии с рекомендациями органов охраны здоровья в настоящее время современные разработ-
ки направлены на снижение калорийности пищи, уменьшение количества холестерина, соли и обогаще-
ние продуктов белками, витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами. Для разработки  
технологии кисломолочного белкового продукта в качестве основы для сырья выбрали обезжиренную 
творожную основу. На основе исследований многих ученых доказана перспективность использования та-
кого ценного сырья, как обезжиренный творог. Сочетание молочного сырья с растительными компонен-
тами значительно обогащает продукты природными биологически активными веществами: витаминами,  
белками, минеральными веществами [1]. 

В разработанной технологии  в соответствии  с Техническим регламентом «Требования к безопасности 
продуктов детского, диетического и лечебно-профилактического питания» использовали в качестве зер-
нового наполнителя натуральное растительное сырье – фитомиллы овса, получаемые из цельного зерна 
(семян) овса, с частичным удалением зернового ядра [2].

Аргументом к использованию в кисломолочном продукте фитомилл овса явились его функциональ-
ное действие и присутствие целого комплекса биологически активных веществ (белков, витаминов, мине-
ральных веществ, углеводов). Семена овса в форме фитомиллов питают и стимулируют размножение, рост 
и активность полезных бактерий и постепенно восстанавливают микрофлору человека, устраняя  дисбак-
териоз и усиливая иммунитет. Поэтому при создании нового кисломолочного продукта учитывали физио-
логическое воздействие  зерновой основы на организм. 

В производстве фитомилл овса применяется передовая нанотехнология «SB: Сверхизмельчение 
Башкирцева» (патент РК № 18836 «Способ сверхтонкого измельчения материалов в многофазной среде»), 
имеющая мировой приоритет.   Наноструктурированная мука получена на мельнице-механоактиваторе, 
которая обеспечивает получение тонкодисперсного продукта с размерами частиц не более 3-5 мкм. [3,4].     

Сравнительная  таблица пищевой и энергетической ценности продуктов переработки овса и фитомилл 
овса, приведена   ниже в таблице 1. Данные о химическом составе продуктов из зерна овса  в литературных 
данных неоднородны и зависят от условий и места выращивания овса. [5]

Таблица 1. Химический состав, пищевая ценность продуктов  и зерна овса  в 100 продукта (мг).

Показатель
Овес, зерно про-
довольственное

Овсяные хлопья 
"Геркулес"

Крупа овсяная Фитомиллы овса

Состав (мг)

Белки 10 12,3 12,3 12,5
Жиры 6,2 6,2 6,1 6
Углеводы 55,1 61,8 59,5 64,9
Пищевые волокна 12 6 8 4,8
Вода 13,5 12 12 10
Моно- и дисахариды 1,1 1,2 0,9 1,5
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Таблица 1. Химический состав, пищевая ценность продуктов  и зерна овса  в 100 продукта (мг) 
(продолжение)

Показатель
Овес, зерно про-
довольственное

Овсяные хлопья 
"Геркулес"

Крупа овсяная Фитомиллы овса

Состав (мг)

Крахмал 53,7 60,1 58,2 62,9
Зола 3,2 1,7 2,1 1,8
Насыщенные жирные 
кислоты

1 1,4 1 1

Энергетическая 
ценность, Ккал.

316 352 342 363

В экспериментальных   исследованиях использовали обезжиренный творог с полноценным химическим 
составом, соответствующим 1 сорту СТ РК 94-95. Особую ценность  продукту придает аминокислотный со-
став, близкий к мышечному белку. О пищевой ценности обезжиренного творога и фитомилл овса следует 
судить не только по основным веществам, входящим в ее состав, но и по их сбалансированности и  полно-
ценности по аминокислотному составу, которые приведены в таблицах 2 [6,7]. 

Таблица 2. Сравнительный состав аминокислот (мг/100 г) обезжиренного  творога и фитомилл овса

Аминокислоты
Состав аминокислот (мг)

обезжиренный творог фитомиллы овса

Незаменимые аминокислоты 7350 4130
В том числе, валин 980 720
изолейцин 1070 530
лейцин 1070 1000
лизин 1740 450
метионин 580 210
треонин 980 360
триптофан 160 240
фенилаланин 770 620

Заменимые аминокислоты 6740 7010
В том числе, аланин 310 620
аргинин 510 880
аспаргиновая кислота 680 920
гистидин 560 270
глицин 260 510
глутаминовая кислота 2030 1820
пролин 1170 660
серин 650 570
тирозин 650 450
цистин 110 310

Традиционные технологии переработки зерна с удалением оболочек (отрубей) не обеспечивают нас 
сбалансированным питанием, что приводит к ряду заболеваний, в первую очередь, желудочно-кишечного 
тракта. 

В цельном зерне ни одна из полезных составляющих зерна: отруби, зародыш, эндосперм, - не удалены в 
процессе переработки. цельное зерно содержит сложные углеводы, протеины, жиры, витамины и микроэ-
лементы в пропорциях, идеальных для организма, а также служит великолепным источником клетчатки и 
комплекса витаминов группы  В, Е, А.

Наружные оболочки (отруби) содержат более 80% пищевых волокон (клетчатки), витаминов, микро-
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элементов и других биологически активных веществ, имеющихся во всем цельном зерне. При удалении 
отрубей из пищевых продуктов польза последних для человеческого организма снижается в несколько 
раз. [7].

Микроэлементы в цельном зерне хелатированы. Это означает, что они находятся в естественном состо-
янии - связаны с аминокислотами и потому хорошо усваиваются человеческим организмом. Человеческий 
организм обладает очень ограниченной способностью образовывать хелаты с микроэлементами. Организм 
человека практически не способен усваивать микроэлементы из воды, все необходимые микроэлементы  
поступают с пищей растительного и животного происхождения, где они уже находятся в виде хелатных 
соединений. Также микроэлементы участвуют в образовании и действии всех ферментов и поддерживают 
определенное значение электрического заряда на мембранах всех клеток, предохраняя их от вторжения 
микробов. Содержание минеральных веществ в продуктах из овса,  фитомиллах овса в 100 продукта (мг) 
представлено в таблице 3.

Таблица 3.  Содержание минеральных веществ в  зерне и в продуктах  из овса в 100 продукта (мг)

Показатель
Овес, зерно 
продоволь-

ственное

Овсяные 
хлопья 

"Геркулес"

Крупа 
овсяная

Фитомиллы 
овса

Макроэлементы
Кальций, мг 117 52 64 58
Магний, мг 135 129 116 111
Натрий, мг 37 20 35 23
Калий, мг 421 330 362 351
Фосфор, мг 361 328 349 325
Хлор, мг 119 73 70
Сера, мг 96 88 81 95

Микроэлементы
Железо, мг 5,5 3,6 3,9 3
цинк, мг 3,61 3,1 2,68 3,23
Йод, мкг 7,5 6 4,5
Медь,  мкг 600 450 500 500
Марганец, мг 5,25 3,82 5,05 3,13
Фтор, мкг 117 45 84 -
Молибден, мкг 39 - 38,7 10
Кремний, мг 1000 - 43 14
Кобальт, мкг 8 5 6,7 -
Алюминий, мкг 1970 - 700 510
Никель, мкг 48,3 - - 33

цельное зерно содержит витамины в пропорциях, идеальных для организма, а также служит велико-
лепным источником клетчатки и комплекса витаминов группы  В, Е, А (табл.4).

Таблица 4 - Содержание витаминов в  зерне и в продуктах  из овса в 100 продукта (мг, мкг)

Показатель
Овес, зерно 
продоволь-

ственное

Овсяные 
хлопья 

"Геркулес"

Крупа 
овсяная

Фитомиллы 
овса

Витамин PP, мг 1,5 1 1,1 0,7 
Бэта-каротин, мг 0,02 - - -
Витамин A (РЭ), мкг 3 - - -
Витамин, мг B1(тиамин) 0,47  0,45 0,49 0,22 
Витамин B2 (рибофлавин), мг 0,12 0,1  0,11 0,06 
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Показатель
Овес, зерно 
продоволь-

ственное

Овсяные 
хлопья 

"Геркулес"

Крупа 
овсяная

Фитомиллы 
овса

Витамин B3 (пантотеновая),мг 1  - 0,9 
Витамин B6 (пиридоксин), мг 0,3 0,2 0,3 0,2 
Витамин B9 (фолиевая), мкг 27 23 29 20
Витамин E, мг 1,4 1,6 1,7 1,6
Витамин H (биотин),  мкг 15 20 20 
Витамин PP (Ниациновый 
эквивалент), мг

4 4,6 4,3 4,7 

Холин, мг  110 -  94  -

Таблица 4 - Содержание витаминов в  зерне и в продуктах  из овса в 100 продукта (мг, мкг)
(продолжение)

Витамины, пищевые волокна, биофлавоноиды и другие полезные вещества в цельном зерне находятся в 
связанном состоянии в виде сложных нанокомплексов с полимерами, а микроэлементы - в виде комплекс-
ных хелатных соединений. И все эти биокоплексы очень прочно связаны с целлюлозой («скелетом» всех 
растений) и между собой. Поэтому, употребляя продукты из очищенного или цельного зерна, молотые отру-
би или клетчатку в виде порошков, организм человека не дополучает много полезных веществ из-за невоз-
можности их усвоения. Разрушение прочных связей биокомплексов между собой и с целлюлозой в резуль-
тате энергонапряженной механической обработки переводит их в биодоступную форму. Отличительной 
особенностью технологии  получения фитомилл овса является увеличение в процессе сверхизмельчения 
концентрации жизненно важных и полезных веществ относительно первичного продукта. 

Химический состав фитомилл овса зависит от качества овса,  следовательно, при использовании фи-
томилл овса в качестве пищевой растительной добавки, необходимо  учитывать основные требования к  
фитомиллам овса по СТ ИП 181711862357-001-2007, которые приведены в таблице 5 [2].

Таблица  5. Основные требования к качеству фитомилл овса

Показатели Фитомиллы овса

Внешний вид и консистенция мелкодиспергированный, рассыпча-
тый  порошкообразный продукт

Вкус и запах свойственный овсяной муке, без 
посторонних привкусов и запа-
хов (кислого, горького и т.д.)

цвет серовато-бежевый 
Массовая доля влаги,  %, не более 9
Зольность на абсолютно су-
хое вещество, %, не более

2

Водопоглащающая способность 300-700
рН 1,0 %-го раствора 5,8-6,8
Растворимость ,% 18-35
Энтеросорбирующая  способность 
по (метиленовому синему)

24-50 и более

Допуск посторонних примесей % не допускается

По микробиологическим исследованиям фитомиллы овса являются безопасным сырьём для выработки 
кисломолочных продуктов, в связи с отсутствием патогенных микроорганизмов и бактерий группы кишеч-
ной палочки (БГКП) в пределах, предусмотренных нормами. По микробиологическим показателям фито-
миллы овса должны соответствовать требованиям, предъявляемым к продуктам мукомольно-крупяного 
производства. Микробиологические показатели фитомилл овса представлены в таблице 6.
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Показатель Норма

Патогенные микроорганизмы 
(в том числе сальмонеллы), 
отсутствие в массе продукта, г

25,0

Бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП) (Коли-формы), 
отсутствие в массе продукта, г

0,1

Количество мезофильных аэробных и 
факультативно- анаэробных микроор-
ганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г, не более

5,0·104

Микроскопические грибы, КОЕ/г, не более не допускаются
Дрожжи, КОЕ/г, не более не допускаются
Плесени в 1 г продукта, не более 50
Коагулазоположительные ста-
филококки в 1 г продукта

1

Патогенные микроорганизмы не допускаются

Таблица  6. Микробиологические показатели фитомилл овса

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наиболее подходящей основой для 
создания продуктов сложного сырьевого состава является молоко и молочные продукты, так как они за-
нимают особое место в рационах питания людей различных категорий и возрастных групп, благодаря, 
высоким вкусовым качествам и пищевой ценности. Комбинирование молочной основы сырьем раститель-
ного и животного происхождения позволяет не только экономить основное сырье, но и создавать новый 
или усиливать имеющийся положительный биологический эффект питания. 
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Резюме
В статье изучен химический и биологический, микробиологический состав фитомиллов овса, внесение ко-

торого в  молочный продукт, придаст новые вкусовые, биологические качества, но и  улучшит структурно-
механические свойства готового продукта. 

Summary
The article studied the chemical and biological, microbiological composition fitomils‘ oats, whose introduction in 

dairy products, will give a new taste, the biological quality, but also improve the structural and mechanical properties 
of the finished product.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НЕОСЕСИММЕТРИЧНОЙ 
ФОРМОВКИ ТОНКОСТЕННЫХ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК МКЭ

П.А.Руденко
магистр кафедры Технологии производства летательных аппаратов

«МАТИ» - Российского Государственного Технологического 
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Вес деталей, получаемых штамповкой, составляет 60-70% от общего веса планера современного само-
лёта. Такое широкое применение штамповки обусловлено возможностью изготовления сложных по конфи-
гурации, лёгких и прочных деталей с высоким коэффициентом использования материала. В ряде случаев 
штамповка позволяет избежать трудоёмких операций сборки за счёт исполнения дополнительных конструк-
тивных элементов (подсечки, рифты, лючки) на крупногабаритных деталях планера. Крупногабаритные 
обшивки планера самолёта, защитные кожухи систем и оборудования, приборные панели и тому подобные 
детали, как правило, имеют множество конструктивных элементов в виде местных полостей под лючки, 
углублений, подсечек, рифтов, выполняемых с применением операции формовки [1] (рис. 1). Изготовление 
таких конструктивных элементов часто приводит к разрушению листвой заготовки в процессе формов-
ки. На этапе подготовки серийного производства, при отработке технологического процесса и внедрении 
новой технологии обшивки в оценке штампуемости листовых деталей могут привести к значительным 
материальным и временным затратам, увеличению объёма доводочных работ. По указанным причинам 
перспективным направлением является грамотное применение современных средств инженерного анали-
за, позволяющих моделировать технологический процесс и оценивать его технологические возможности. 
В связи с этим появляется необходимость в исследовании и оценке программных  комплексов использую-
щихся для решения задач неосесимметричной формовки тонкостенных листовых заготовок посредством 
метода конечных элементов.

Рис.1. Конструктивные элементы, выполняемые 
формовкой в деталях самолёта

Из анализа литературных источников [2,3,4] следует, что до настоящего времени теоретически был изу-
чен только процесс осесимметричной листовой формовки полостей. Слабая изученность неосесимметрич-
ной формовки обусловлена сложностью схемы пластического деформирования заготовки и закономерны-
ми проблемами с математической постановкой задачи. В силу наличия большой номенклатуры деталей и 
конструктивных элементов, получаемых неосесимметричной формовкой, процесс математического моде-
лирования этой операции, как правило, ограничивается набором специальных приёмов, ориентированных 
на решение задачи формовки конкретного конструктивного элемента. Отбор этих приёмов обусловлен раз-
нообразием методов формовки, температурно-скоростных режимов формовки, температурно-скоростных 
режимов формоизменения, конструктивных требований, а также широким рядом моделей формуемых ма-
териалов. 

Для практических нужд, наибольший интерес представляют аналитические решения указанной зада-
чи, поскольку они позволяют по малому количеству формул сделать относительно точную оценку пара-
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метров процесса и выбрать пути его интенсификации. Однако  в настоящее время, в силу интенсивного 
усовершенствования вычислительных средств и программного обеспечения, наибольшее распростране-
ние получили численные методы расчёта.  Анализ теоретических решений [5] позволил выделить один 
из наиболее эффективных численных методов – метод конечных элементов (МКЭ). В настоящее время 
существует большое количество программ реализующих метод конечных элементов. К сожалению, наибо-
лее мощными и совершенными, в настоящий момент, являются программы иностранных разработчиков 
программного обеспечения (MSC.Software, AutoForm, MSC.Dyna, Ansys  и др.). Общей чертой всех этих па-
кетов является подход, связанный с  разделением задачи на три этапа: этап конечноэлементного модели-
рования, этап расчёта, этап обработки результатов расчёта и вывод информации на внешние устройства 
(дисплей, запоминающее устройство, принтер). Самыми популярными и наиболее отлаженными инженер-
ными пакетами в настоящее время являются программы фирмы MSC.Software. В них используются разные 
особенности задания характеристик материала и критерии выбора законов протекания процесса, одним 
из них является степенной закон упрочнения (Power Law), для которого легко можно найти справочные 
данные в специальной литературе [6].  

Полная запись степенного закона течения обычно представляется в следующем виде:

где

A, B, m, n – справочные константы;                                           
Для упрощения модели положим B=0, тогда степенной закон преобразуется к виду:

 
Таким образом, можно констатировать, что возможности пакета MSC.Marc в части задания характери-

стик материалов отвечают всем требованиям современной науки, однако пакет не имеет специальной на-
правленности на решение прикладных задач производства, а представляет собой мощный пакет теорети-
ческого анализа. 

В процессе исследования была получена конечноэлементная модель процесса неосесимметричной 
формовки полости (типа лючок) в листовой заготовке из сплава ВТ20. Одним из достоинств данной мо-
дели является учёт упрочнения материала в результате пластической деформации. Результаты расчёта 
представлены на рис. 2.

Из рисунка видно, что для грубой сетки распределение толщины заготовки на кромке матрицы пред-
ставляется очень грубо, следовательно, необходимо уточнение решения за счет уменьшения размера 
конечных элементов в этой области. Для этой цели в системе Marc-Mentat существуют опции адаптив-
ного уменьшения сетки Mesh Adaptivity, однако при существенном повышении точности расчёта также 
существенно повышается и время расчёта. По этой причине, пользователь должен проводить тщательную 
проверку всех входных данных перед расчётом, поскольку любые ошибки приводят к неоправданной рас-
трате машинного времени. В то же время возможность ошибки довольно велика из-за большого числа 
необходимых входных данных (в первую очередь параметров расчёта) и из-за преимущественно эвристи-
ческой оценки величин входных параметров (точность расчёта, число итераций на каждом этапе нагруже-
ния, фактор увеличения числа элементов при адаптивном разбиении и т.п.).

Рис.2. Распределение толщины по площади заготовки
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После проведённого исследования (проанализированы полученные результаты) сделаем анализ ис-
пользуемого программного решения, использующего МКЭ для решения задач неосесимметричной фор-
мовки. 

Данный способ решения на основе МКЭ имеет следующие недостатки:
1. Значительное возрастание времени расчёта при повышении точности модели (увеличение  числа эле-

ментов, введение дополнительных учитываемых факторов и т.п.). Плохая сходимость для некоторых чис-
ленных методов решения нелинейных задач, приводит к эмпирическому подбору параметров сходимости 
пользователем. 

2. Направленность на высококвалифицированного пользователя. Значительные временные и матери-
альные (обучение на специализированных курсах) затраты на уверенное овладение пакетом. Язык интер-
фейса страны производителя пакета.

3. Значительная трудоёмкость создания параметризованной модели вследствие чувствительности ме-
тода (вырождение элементов, эвристические способы выбора размера, формы конечных элементов и пара-
метров расчёта) к изменению входных параметров. Создание новой модели на каждом шаге оптимизации.

Преимущества:
1. Высокая точность решения при качественной конечноэлементной сетке.
2. Удовлетворительная скорость сходимости решения.
3. Универсальность пакета и возможность построения конечноэлементной модели практически  любой 

сложности и адекватность реальному процессу.
4. Большой набор отлаженных численных алгоритмов,  позволяющий решать вычислительные пробле-

мы метода конечных элементов (сингулярность матриц, некачественная сетка, адаптивные алгоритмы, 
быстротекущие процессы). 

5. Возможность написания макросов, упрощающих диалог пользователя с программой, а также позво-
ляющих создавать алгоритмы оптимизации процесса на базе встроенного языка программирования.

6. Встроенная база данных по материалам, значительно сокращающая время создания модели материа-
ла. Дает возможность использования и учёта всех современных гипотез и реологических моделей материа-
лов.

Полученные результаты позволяют оценить возможности современного инженерного анализа в об-
ласти решения задач неосесимметричной листовой формовки тонкостенных листовых заготовок. Также 
определить недостатки и недоработки над которыми стоит работать для дальнейшего развития наиболее 
эффективного численного метода. Актуальность этого метода обусловлена сокращением сроков техноло-
гической подготовки заготовительно-штамповочного производства, уменьшением объёма доводочных 
работ, снижением стоимости опытно-конструкторских разработок в области производства деталей лета-
тельного аппарата в целом.
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