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Экономика и управление

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ В КАЗАХСТАНЕ

Ольга Николаевна КРАСНОВА
кандидат экономических наук,

доцент кафедры экономики природопользования
Казахского экономического  университета им. Т. Рыскулова

Проблема повышения качества продукции зани-
мает ведущее место в обеспечении конкурентоспо-
собности продукции и услуг, построении новых от-
ношений между производителем и изготовителем 
продукции, удовлетворении материальных потреб-
ностей, социальных интересов и духовных запросов 
общества. Исторический опыт многих зарубежных 
стран, например, японии, Германии, Южной Кореи 
и ряда других, показывает, что повышение качества 
путем применения эффективных систем управле-
ния стало одним из основных рычагов, с помощью 
которого им удалось преодолеть кризис в экономи-
ке и занять прочные позиции на мировых рынках. 

Существует множество практических инстру-
ментов, предназначенных для обеспечения каче-
ства. Один из них - техническое регулирование. 
Техническое регулирование служит правовой осно-
вой регулирования отношений, возникающих при 
формировании обязательных и добровольных тре-
бований к продукции и процессам, а также при про-
ведении оценки соответствия объектов регулирова-
ния установленным требованиям. 

Обеспечение общедоступности, качества и без-
опасности фармацевтических товаров является од-
ним из важных направлений совершенствования 
охраны здоровья населения. По оценке экспертов, 
сегодня казахстанский фармацевтический рынок 
составляет около 1 млрд. долларов США, являясь 
одним из самых развитых в СНГ. Бурный рост фар-
мацевтического рынка обусловлен улучшением 
благосостояния населения страны. В настоящее 
время среднее потребление лекарственных средств 
(лС) на душу населения составляет 40–50 долларов. 
По сравнению со странами СНГ, в Казахстане один 
из самых высоких показателей потребления[1].

Фармацевтическая промышленность республи-
ки представлена 79 предприятиями-производите-
лями. На долю 7 наиболее крупных заводов прихо-
дится более 90 % всех выпускаемых в Казахстане 
лекарств. лидирующую позицию с долей 55 % за-
нимает АО «Химфарм» с торговой маркой «Santo».  
Среди других крупных казахстанских фармацевти-
ческих предприятий – фармацевтическая компания 
«Ромат», алматинская фармацевтическая фабрика 

«Нобель». На фармацевтическом рынке Казахстана 
работают около 400 компаний из западной Европы, 
Азии, Южной и Северной Америки. Крупными им-
портерами лекарственных средств в Казахстан яв-
ляются компании «Никомед», «Санофи-Авентис», 
«Глаксо Смит Кляйн», «Новартис», «Сандоз-лек», 
«Берлин Хеми», «Гедеон Рихтер», «Шеринг АГ» и 
др.[1].

В 2014 году в Казахстане должно производить-
ся 50% потребляемых лекарств. Такова задача 
Программы форсированного индустриально-инно-
вационного развития фармацевтической и меди-
цинской промышленности. К этому же времени на 
фармацевтических предприятиях страны должны 
быть введены международные стандарты GMP, ко-
торые нацеливают организацию на обеспечение 
высокого уровня санитарно-гигиенической без-
опасности.

Основными задачами по совершенствованию 
фармацевтического рынка Казахстана и обеспече-
нию качества лекарственных средств являются: 
противодействие распространению контрафактной 
продукции, развитие нормативно-правовой базы 
отрасли, содействие распространению достоверной 
информации об обороте лекарственных средств и 
защита интеллектуальной собственности. 

В Казахстане сегодня нет целостного единого 
подхода к оценке реального положения с фаль-
сификацией лекарственных средств. По оценкам 
специалистов, общий объем фальсифицированных 
лекарств в продажах через аптечную сеть страны 
составляет 10-12%. Однако для наиболее реклами-
руемых и дорогостоящих лекарств доля подделок 
может быть значительно выше, до половины объ-
ема продаж и более. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в структуре фальсифици-
рованных лекарств наибольший объем занимают 
антибиотики (36%), противовоспалительные пре-
параты (21%) и спазмолитические средства (14%). 
часто подделывают лечебную косметику, биологи-
чески активные добавки и гормональные препара-
ты[2].

Проблема фальсифицированных лекарствен-
ных средств остро стоит во всех странах мира. 
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Обусловлено это высокой доходностью данного 
вида преступной деятельности и низкими рисками. 
Оценить объем рынка фальсификатов практически 
невозможно, а выявленные партии поддельной про-
дукции дают лишь приблизительное представление 
о его масштабах. Борьба с фальсификацией лекарств 
- сложная задача. Далеко не всегда можно выявить 
фальсификат на рынке и, самое главное, - найти ис-
точник его происхождения.

В большинстве стран изготовление и продажа 
фальсифицированных лекарств рассматривается 
как серьезное преступление, грозящее крупными 
штрафами и длительными сроками тюремного за-
ключения. Например, во Франции распространите-
лей фальсификатов наказывают штрафами от 300 
до 500 тысяч евро и лишением свободы от 3 до 5 лет, 
в США – штрафом до 2 млн.долларов США и лишени-
ем свободы до 5 лет, в Великобритании – лишением 
свободы до 10 лет. В Казахстане же это считается ад-
министративным правонарушением с ответствен-
ностью до 150 МРП. В 2009 году Минздрав выступал 
с инициативой о введении в Уголовный кодекс по-
правки об уголовной ответственности за распро-
странение фальсифицированных лекарств. Тем не 
менее, данное предложение еще не реализовано по 
ряду разных причин. 

В США, где к проверке лекарственных препара-
тов относятся очень строго, были выявлены серьез-
ные побочные последствия применения препара-
та липобай всемирно известной компании Байер.  
Фирма была вынуждена прекратить производство 
препарата, понеся колоссальные убытки, но в итоге 
выяснилось, что пациенты пострадали из-за употре-
бления фальсифицированного лекарства.

Разработка и внедрение единой системы защиты 
упаковок с помощью идентифицирующих методов 
эффективна в борьбе с фальсификатом и контра-
фактом. Это могут быть микрочипы, содержащие 
всю информацию о лекарстве — производитель, 
партия и так далее, или более дешевые и простые 
голографические наклейки. Если защитить упаков-
ку и обеспечить идентифицирующим устройством 
аптеки и инспектирующие органы, можно легко 
проследить, идет препарат от производителя или 
это подделка. Когда будет принято решение о введе-
нии такой защиты, это можно сделать двумя путя-
ми: либо принять закон, который обяжет всех про-
изводителей использовать защитную маркировку, 
либо сам бизнес должен договориться и выработать 
единые для всех способы и методы защиты. Многие 
фармпроизводители уже сегодня маркируют свою 
продукцию по собственной инициативе. Главным 
инструментом, препятствующим проникновению 
на рынок фальсифицированной продукции, должны 
стать открытость и прозрачность всех сторон дея-
тельности фармацевтической отрасли.

Передача сертификации лекарственных пре-
паратов от частных лабораторий государственно-
му органу РГП «Национальный центр экспертизы 
лекарственных средств» привело к ряду проблем: 
росту временных и финансовых затрат на серти-

фикацию, замедлению оборачиваемости капитала, 
острой нехватке складских помещений и оборудо-
вания. Необходим системный подход и принятие 
системных мер по оптимизации сертификации. В 
Украине и России отказались от обязательной сер-
тификации лС и широко применяют процедуру де-
кларации соответствия. В Казахстане можно было 
бы начать с декларирования соответствия продук-
ции, производимой в условиях GMPICH, GMP ЕС, т.е. 
с продукции заводов со стабильным производством 
качественной продукции. Эти меры способствовали 
бы снижению временных и финансовых затрат при 
сертификации лС.

В большинстве случаев обязательная сертифи-
кация не способна защитить потребителя от не-
добросовестности изготовителя или продавца, так 
как имеет место практика подделок сертификатов, 
подтасовки результатов испытаний, недостовер-
ного декларирования лекарственных препаратов. 
Существующие процедуры контроля безопасности 
лС в большинстве случаев сводятся к контролю до-
кументов, подтверждающих безопасность лС, что 
дискредитирует саму идею контроля - так как про-
дукт остается вне зоны внимания. Крайне редки 
случаи, когда выявленные факты несоответствия 
лС установленным для них требованиям приводили 
к их отзыву с рынка, а также санкциям к ее изгото-
вителю. По данным различных источников, порядка 
70% обращаемых копий сертификатов поддельны, 
либо выданы с нарушениями правил. Сложности и 
дороговизна процедуры сертификации лС создают 
для органов сертификации и государственного кон-
троля предпосылки для возникновения коррупции 
и не способствуют очищению фармацевтического 
рынка от некачественных лС. 

Правительством РК утверждена Программа по 
развитию фармацевтической промышленности на 
2010-2014 гг. Главной задачей программы являет-
ся модернизация действующих фармпроизводств и 
строительство новых фармацевтических предпри-
ятий. Решением Минздрава казахстанские произво-
дители должны перейти на  международный стан-
дарт GMP к концу 2014 года. Безусловно, внедрение 
GMP – важный шаг к существенному повышению 
качества выпускаемой продукции, способной конку-
рировать на международном фармрынке. Казахстан 
– третья из республик СНГ (после Украины и России), 
начавшая освоение этих стандартов.

Казахстан начал переход на международные 
стандарты надлежащей производственной практи-
ки GMP с 2008 года. В основе всех существующих мо-
делей GMP лежит один и тот же принцип и главная 
цель – обеспечить безопасность, качество и эффек-
тивность производимых лекарств. Это свод правил 
и рекомендаций, призванных обеспечить качество 
лекарственных препаратов в процессе их производ-
ства. Правила GMP направлены, в первую очередь, 
на снижение риска, присущего любому фармацевти-
ческому производству, который нельзя предотвра-
тить посредством испытаний готовой продукции. 
Эти правила устанавливают требования к системе 
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управления качеством, персоналу, помещениям и 
оборудованию, документации.

Они предполагают создание системы обеспе-
чения качества, уникальной по части комбинации 
конкретных решений: проектировочных, строи-
тельных, инженерных, технологических, кадровых 
и т.д., но, базирующихся на общих правилах и прин-
ципах, учитывающих мировой опыт. Концепция 
обеспечения качества лекарственного средства по 
системе GMP основана на подходе, что оно зарож-
дается и подтверждается еще на этапе фармацев-
тической разработки и оценке эквивалентности 
лекарства, на этапе его технологической апробации 
и при промышленном производстве, оценивается 
и совершенствуется на протяжении всего жизнен-
ного цикла продукта. Отслеживание качества на 
этапе фармацевтической разработки позволит, к 
примеру, минимизировать влияние нестабильных 
технологических параметров и исходных материа-
лов на готовый продукт. Надлежащая фармацевти-
ческая разработка лекарственного средства входит 
в компетенцию специально создаваемой в ком-
пании новой службы исследований и разработок. 
Его сотрудники должны проводить выбор и оцен-
ку производителя субстанции, данные заносятся в 
регистрационное досье, которое предоставляется 
на этапе регистрации. В дальнейшем это позволит 
обеспечить поставку субстанции, упаковочных ма-
териалов только от одобренных поставщиков.

В глобальном смысле переход к GMP – пошаго-
вое, планомерно-поэтапное обеспечение качества 
лС. Эта система позволяет на всем протяжении це-
почки производства лекарства гарантировать, что 
каждый отдельный шаг (этап, стадия, процедура) 
выполняется в рамках правил и требований GMP. 
Как говорят эксперты, переход к стандартам GMP 
сулит двойную выгоду производителям лекарств. 
Во-первых, это хорошая реклама хорошей продук-
ции внутри страны, во-вторых, возможность реали-
зовать экспортный потенциал.

Требует продолжения работа по укреплению ма-
териальной базы испытательных лабораторий и их 
технического оснащения. Сегодня проблема – недо-
статок стандартных образцов, особенно фитопрепа-
ратов и отдельных реагентов. Необходимо создание 
аналитической лабораторной базы, способной по-
мочь товаропроизводителю довести осваиваемые 
препараты до фармакопейного качества. Такие ла-

боратории могли бы проводить стандартизацию 
лС, обеспечивать нормативными документами, го-
сударственными стандартными образцами, обучать 
и консультировать.

В последние годы значительно укрепилась ма-
териально-техническая база лаборатории РГП 
«Национальный центр экспертизы лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники» Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан, создана иммунобиологиче-
ская лаборатория, также серьезно оснащаются ла-
боратории регионов. За счет государственного бюд-
жета проводится обучение кадров[3].

Государство при поддержке общественных ин-
ститутов и заинтересованных сторон должно осу-
ществлять на регулярной основе мониторинг фар-
мацевтического рынка, проводя экспертизу лС с 
целью выявления случаев фактического несоот-
ветствия казахстанским обязательным требова-
ниям безопасности и привлечения ответственных 
поставщиков к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

Необходима переориентация деятельности го-
сударственных надзорных органов с рутинной 
проверки документации, подтверждающей соот-
ветствие лекарственных препаратов обязатель-
ным требованиям, на осуществление постоянного 
мониторинга фармацевтического рынка.  Это по-
зволило бы сократить долю фальсифицированной 
фармацевтической продукции на казахстанском 
рынке, способствовало бы развитию здоровой кон-
куренции и росту серьезных фармацевтических 
компаний, рассчитывающих на длительную пер-
спективу на казахстанском рынке. Правительство 
должно уделять больше внимания тем сторонам 
казахстанской действительности, которые связаны 
с высокой опасностью – в особенности, состоянию 
фармацевтического рынка в связи с его особенно-
стями и огромной социальной значимостью, а не 
концентрироваться на процедурах по обеспечению 
и подтверждению безопасности продукции, кото-
рая не представляет опасности.

С целью ужесточения контроля качества и без-
опасности лС будет создана единая сеть официаль-
ных контрольных лабораторий по контролю каче-
ства лекарственных средств и интегрированная 
система инспектирования субъектов фармрынка по 
аналогии с Евросоюзом. ■
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В СРЕДЕ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Юрий Андреевич КОЛЕСНИК
доктор биологических наук, профессор

Филиал ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Уссурийск

Согласно определению (Словарь иностранных 
слов, М.: «Русское слово», 1989, С. 251) конкуренция 
это соперничество, «борьба между тоаваропризво-
дителями за более выгодные условия производства 
и сбыта товаров, за получение наивыгоднейшей 
прибыли».

Рыночный характер экономических отношений 
означает свободу выбора для покупателя и продав-
ца. Механизм рынка действует через соотношение 
спроса и предложения, что предполагает необходи-
мую подвижность цен, конкуренцию товаров и, зна-
чит, товаропроизводителей. Конкуренция – это не-
отъемлемая частью рыночной среды, необходимое 
условие развития предпринимательской деятель-
ности. Она способствует развитию научно-техни-
ческого прогресса, так как конкуренция заставляет 
товаропроизводителя (для своего «выживания») 
применять современные технологические разра-
ботки  и способствовать их эффективному исполь-
зованию в своей сфере, например оптимальному 
использованию ресурсов и т.д. Кроме этого, конку-
ренция оперативно реагирует на изменение спроса, 
а, следовательно, формирование ассортиментной 
политики. В сфере производства конкуренция спо-
собствует совершенствованию качества продук-
ции, а значит и ее успешной реализации на рынке. 
Примером может служить сравнение качества то-
варов западной и советской экономики. Советская 
экономика явно проигрывала западной по дизайну 
и другим характеристикам предлагаемых товаров.

В плане совершенствования рыночной экономи-
ки большая роль отводится моделированию рыноч-
ных структур. Этому вопросу посвящена значитель-
ная, как научная, так и учебная литература [1]; [4]; 
[7]; [8]; [9]. Мы в данной работе акцентируем вни-
мание не на построении модели конкурирующих 
фирм, монополий, олигополий и т.д., а между мел-
кими товаропроизводителями, которые в борьбе за 
потребителя вынуждены доводить качество това-
ров до совершенства. 

Следует отметить, что малое предприниматель-
ство играет исключительно важную роль в эконо-
мической и социальной жизни развитых стран.

При конструировании модели мы будем следо-
вать схеме отношении между двумя предпринима-
телями S1 и S2 и покупателями S0 (рис.1).

Рисунок 1. Модель соотношений между производите-
лями продукции 

Моделирования соотношений между произво-
дителями продукции и ее покупателями (рис. 1) 
сводится к следующей идеи: количество проданной 
производителем S1 продукции растет пропорцио-
нально ее объему X0. Это при отсутствии конкурен-
ции. Но при поставке на рынок S2 своей продукции 
Y0 величина реализованной продукции первым 
производителем уменьшится за счет появившего-
ся у покупателей выбора. В соответствии с подоб-
ной закономерностью происходит изменение объ-
емов проданной  продукции Y0 у производителя S2. 
Необходимо заметить, что конкурентные отноше-
ния между товаропроизводителями должны возни-
кать в том случае, если они реализуют не разнород-
ную, а одинаковую по ассортименту продукцию, но 
пользующуюся у потребителей спросом. 

Таким образом, анализ потоков продукции по-
казанных на рис. 1 приводит к выводу, что их мож-
но исследовать (в аналитическом виде) с помощью 
уравнений ланчестера.

Заметим, что решение и анализ этих уравнений, 
детально освещен (применительно к боевым дей-
ствиям) во многих научных монографиях и других 
публикациях [3; 5]. Рассмотрим ряд сценариев по 
применению уравнений к решению поставленной 
проблемы. 

Первый вариант сценариев:



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 4 (38) / 2013 11

Экономика и управление
Обозначим к моменту времени t объемы продук-

ции проданной производителями S1 и S2 как, x(t) и 
y(t). За малый промежуток времени их изменение 
составит, соответственно ∆х и ∆у. 

Изменение ∆х происходит за счет ее покупки по-
требителями у S2. Аналогично описывается иско-
мое изменение продукции у товаропроизводителя 
S2. Поэтому

                                  ∆х=-αy(t)∆t                                  (1),
Аналогичным образом,
                                  ∆y=-βx(t)∆t                                  (2).

Учитывая, что процесс продаж идет непрерывно, 
то (1) и (2) сведем к системе уравнений, вида:

где α=p1v1 и β=p2v2. Коэффициенты p1, p2 v1 и v2  
соответственно, вероятности  покупки потребите-
лями продукции у производителей S2 и S1 с соот-
ветствующими скоростями их обслуживания.

Продифференцируем уравнение B дважды, полу-
чим (после ряда преобразований) уравнение второ-
го порядка:

                                                                                                                                                                                    (3).

где r=αβ
Решение (3) общеизвестно [5;6]. В нашем случае, 

мы исследуем (3) на предмет его устойчивости по 
ляпунову. Предварительно исследуем (3) для по-
строения графического образа MAPLE 8 [2 ].

> 

del:=diff(y(t),t$2)-r*y(t)=0;

> dsolve(del,y(t));

> y:=unapply(rhs(%),t);

> solve({y(0)=A,D(y)(0)=0},{_C1,_
C2});

> assign(%);
> y(t);

> A:=1;
 := A 1

> plot3d(y(t),t=0..10,r=0..0.6,orient
ation=[60,60],grid=[100,25]);

Рисунок 2. Изменение объемов продаж предприни-
мателя S2, в зависимости от времени и показателя r.

По рис.2 видно, что динамика продаж у S2 не 
является устойчивой. Для доказательства этого 
утверждения приведем еще ряд исчислений. Для 
этого приведем характеристическое уравнение (3), 
вида:

λ2 =r.

Тогда, если r>0 и, λ1= r , и λ2=- r , то общее 
решение (3) имеет вид (на рис.3 четвертая строка 
сверху),

                                                                                                                                                 (4).

При стремлении t→ ∞ первое слагаемое правой 
части (4) неограниченно возрастает (см. рис. 2). 
Это противоречит второму условию в определении 
устойчивости по ляпунову. Точнее, если «среди кор-
ней характеристического уравнения имеется, по 
крайней мере, один с положительной вещественной 
частью, то рассматриваемой состояние равновесие 
неустойчиво по ляпунову» [6]. Случай, когда r<0 мы 
не рассматриваем, так как реализация продукции 
на рынке не может быть отрицательной.

Аналогичным образом можно провести анализ в 
отношении изменения продаж S1.

Второй вариант сценария, следующий:
Как было отмечено выше, при отсутствии конку-

ренции количество проданных товаров у каждого 
из производителей должно возрастать. Так как на 
рынке описанная ситуация маловероятна, то пред-
ставим модель конкуренции в виде следующей си-
стемы равенств:

Первые два члена правой части уравнений А и Б 
свидетельствуют о том, что при отсутствии конку-
ренции, увеличение продаж у обоих производите-
лей будет расти. 

Продифференцируем Б по        получим, 
                         
                                                                                                                                                                 (6), 

 или

 := del  =  − 








∂

∂2

t2 ( )y t r ( )y t 0

 = ( )y t  + _C1 e
( )r t

_C2 e
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После преобразования это уравнение имеет сле-

дующий вид;
                             
                                                                                                                                                                         (7).

где k=-(c-a), r=-(qb+ac).
> > del:=diff(y(t),t$2)-k*diff(y(t),t)-

r*y(t)=0;

> dsolve(del,y(t));

> y:=unapply(rhs(%),t);

> solve({y(0)=A,D(y)(0)=0},{_C1,_C2});

> assign(%);
> y(t);

> A:=1;
 := A 1

> r:=1;
 := r 1

> plot3d(y(t),t=0..8,k=0.1..0.5,orient
ation=[60,60]);

Как видно из этого рисунка объемы проданной про-
дукции со временем должны расти у производителя S2. 

Почему?  Анализ этого явления бу-
дет дан в сообщение N 2/ ■

 := del  =  −  − 
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Аннотация. В статье рассмотрены формы и 
методы финансовой поддержки среднего бизнеса, 
его влияние   на темпы экономического роста, со-
стояние занятости населения, структуру и каче-
ство валового внутреннего продукта.
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Как показывает мировая и отечественная прак-
тика, среднее предпринимательство, учитывая его 
характерные особенности, нуждается в постоян-
ном внимании и поддержке со стороны органов» 
государственной власти и местного самоуправле-
ния. Учитывая недостаточный уровень развития 
среднего бизнеса в Российской Федерации, перво-
очередной задачей является стимулирование мас-
штабного качественного и количественного роста 
субъектов среднего предпринимательства, занято-
го в промышленности посредством создания адек-
ватного механизма поддержки.

К недостаткам Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007 г. 
относится то, что он не охватывает «неформаль-
ные» холдинги, имеющие тесные финансово-хозяй-
ственные связи. Выручка каждого из предприятий 
может быть меньше 300 млн. рублей, но предпри-
ятий может быть и 10, и 50 единиц. Например, в 
строительстве жилья под каждый проект может 
создаваться отдельное юридическое лицо, но все 
предприятия имеют общего собственника и прода-
ют квартиры под одной торговой маркой.

В Федеральном законе «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007 г. (ред. от 
06.12.2011)предусмотрено установление новых по-
роговых значений для критерия выручки от реали-
зации один раз в пять лет с учетом данных сплош-
ных статистических наблюдений. Сокращение срока 
до трех лет представляется более целесообразным с 
учетом внесенных изменений в Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации №145-ФЗ от 31.07.1998 г., 
так как это позволит адаптироваться к бюджетно-
му планированию всех уровней. Следует также еже-
годно проводить государственные статистические 
исследования за деятельностью средних предприя-
тий с целью выработки эффективной государствен-
ной политики в области поддержки средних пред-
приятий.

В основе эффективной системы развития сред-
него бизнеса лежит финансово-кредитный меха-
низм поддержки. Опираясь на научные изыскания, 
финансово-кредитный механизм поддержки можно 
охарактеризовать как совокупность финансовых 
стимулов, рычагов, инструментов, форм и методов 
регулирования экономических процессов и отно-
шений, оказывающих целенаправленное, адресное 
воздействие на средние предприятия с целью их 
дальнейшего развития в соответствии с заранее 
определенными государственными целями и зада-
чами [3].

Цель поддержки среднего бизнеса определе-
на Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» №209-ФЗ от 24.07.2007 г. Согласно дан-
ному закону основной целью поддержки средне-
го бизнеса является повышение темпов развития  
деятельности средних предприятий и их социаль-
ной эффективности (рост занятости, рост налого-
вых поступлений и т.п.). Для достижения цели го-
сударственной политики в сфере среднего бизнеса 
должны быть поставлены и решены следующие 
задачи, влияющие на создание и формирование эф-
фективного финансово-кредитного механизма под-
держки:

- развития правовой среды, обеспечивающей 
беспрепятственное развитие сферы среднего биз-
неса;

- финансового обеспечения государственной 
поддержки; развития инфраструктуры, обеспечи-
вающей доступность к кредитному рынку и рынку 
капитала;

- по ослаблению прямых форм вмешательства 
государственных органов власти в деятельность 
средних предприятий; по развитию финансовых 
рынков.

Развитость финансово-кредитной поддержки 
среднего бизнеса определяется на микроуровне 
степенью доступности финансовых ресурсов с рын-
ка капитала, благоприятным налоговым режимом, 
возможностью разрабатывать и внедрять.новые 
технологии, товары, услуги и т.п., на макро уровне 
- экономическим ростом, степенью конкурентоспо-
собности и диверсификации экономики. Для повы-
шения эффективности финансово- кредитного ме-
ханизма поддержки необходимо придерживаться 
принципов, указанных в табл. 1.

Более подробно классификация финансово-кре-
дитных форм поддержки среднего бизнеса в разре-
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зе источников финансирования и методов поддерж-
ки рассмотрена в табл.2.

Основная цель принятых законодательных ак-
тов состоит в создании эффективного механизма, 
обеспечивающего поддержку и развитие среднего 
предпринимательства. Причем при разработке за-
конов учитываются пять основных принципов «бла-
готворного регулирования» среднего бизнеса: про-
зрачность, ответственность, сбалансированность, 
системность (последовательность), целенаправлен-
ность.

Согласно научным исследованиям использова-
ние финансово- кредитных форм поддержки сред-
него бизнеса является наиболее противоречивым.

Как показывает мировой опыт, информационная 
поддержка предполагает создание общегосудар-

ственных информационных систем и сетей, бесплат-
ное информационное сопровождение деятельности 

предпринимателей и объектов инфраструктуры. На 
государственном уровне основой этой формы под-
держки субъектов среднего предпринимательства 
является формирование и содержание федеральных, 
региональных и муниципальных информационных 
сетей и систем поддержки и развития предпринима-
тельства. Современное развитие информационных 
технологий позволяет сделать информационную 
поддержку одной из основных, так как обеспечивает 
в режиме on-line доступ предпринимателей к инте-
ресующей их информации. Так, например, в Южной 
Корее действует сайт, создан call- centre, в котором 
работают 6 тысяч менеджеров, ежедневно предо-
ставляющих предпринимателям информационные 

Таблица 1. Принципы формирования и развития финансово-кредитного механизма поддержки средне-
го бизнеса

Наименование 
принципа Содержание

Рациональность Подразумевает, что средства и меры, применяемые в рамках финансово-кредитной поддержки, 
должны быть обоснованными и продуманными, последовательными и непротиворечивыми.

Эффективность Предполагает поступательное развитие среднего предпринимательства при соблюдении баланса 
частных и общественных, социальных интересов с учетом соотношения затрат к результатам.

Справедливость Означает равенство доступа к финансовым ресурсам.

Системность Государственное регулирование следует рассматривать как совокупность субъектов управления, 
и объектов управления (средние предприятия) в их взаимосвязи и взаимозависимости.

Актуальность Подразумевает своевременное использование форм и методов финансово-кредитной поддержки 
в соответствии с текущими и среднесрочными перспективами развития экономики.

Законность Означает соблюдение субъектами среднего бизнеса законодательных норм в установленном 
порядке.

Вид поддержки Преимущества Недостатки

Налоговые скидки 
и льготы

Создание условий для 
целенаправленного освоения 
новых технологий, внедрения 
инноваций и замены основных 
фондов

Стимулирующая функция налогообложения предполагает 
создание условий для стимулирования всех субъектов 
предпринимательства; Ослабление регулирующей 
функций налогов в пользую стимулирования средних 
предприятий; Снижение поступлений в государственный 
бюджет и внебюджетные фонды

Государственные 
гарантии и 

поручительства

Использование принципов 
мультипликации капитала и 
софинансирования; Увеличение 
доступности заемных средств

Ограничен предельный размер гарантий (поручительств);
Увеличение стоимости кредитных средств

Государственные 
кредиты

Адресный характер 
финансирования; Использование 
государственных средств

Высокая вероятность злоупотребления Снижение 
конкуренции на рынке ссудного капитала

Субсидирование
процентных

ставок

Адресный характер 
финансирования; Возможность 
дальнейшего инвестирования 
денежных средств

Длительный процесс получения субсидий из бюджета

Таблица 2. Сравнительный анализ форм финансово-кредитной поддержки
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и консалтинговые услуги.

Налогообложение является одним из основ-
ных механизмов развития рыночной экономики в 
целом и среднего бизнеса в частности. Снижение 
налоговых ставок влечет за собой увеличение дело-
вой активности, объема занятости населения, про-
изводства товаров и услуг, но и также уменьшение 
поступлений в бюджет и внебюджетные фонды. В 
этой связи важно соблюдать паритет экономиче-
ской и социальной эффективностей, достигаемых 
от использования налоговых форм поддержки.

Проведенный анализ полномочий государствен-
ных органов власти в области поддержки среднего 
бизнеса, создания и развития инфраструктуры под-
держки предпринимательства выявил следующие 
основные проблемы:

- отсутствие связующего звена (центра ответ-
ственности) между уровнями власти по вопросам 
поддержки среднего предпринимательства;

- наделение органов местного самоуправления 
основными функциями по созданию инфраструк-
туры развития предпринимательства, без переда-
чи соответствующих финансовых, имущественных, 
информационных и прочих ресурсов;

- наличие, единой с субъектами малого пред-
принимательства системы поддержки, что не спо-
собствует оказанию целенаправленной поддержки 
среднему бизнесу.

Финансово-кредитные формы поддержки име-
ют прямой и косвенный характер воздействия на 
субъекты среднего бизнеса. Косвенное воздействие 
предполагает участие посредника или посредников 
(инфраструктура развития) между государствен-
ными органами власти, вовлеченных в систему 
поддержки средних предприятий. Применяемые в 
российской практике государственные финансо-
во-кредитные формы поддержки среднего бизне-
са отличаются от форм поддержки малого бизнеса 
следующими аспектами. Во-первых, финансово-кре-
дитные формы поддержки среднего бизнеса в от-
личие от форм поддержки малых предприятий, не 
предусматривают применение по отношению к 
средним предприятиям специальных налоговых 
режимов и льгот.

Во-вторых, система финансово-кредитной под-
держки средних предприятий не включает в себя 
фонды гарантирования (поручительства), несмотря 
на заявленные мероприятия Минэкономразвития 
России кредитные кооперативы и систему микро-
финансирования в виду отличий в объеме и спец-
ифике финансирования среднего бизнеса.

Для поддержки среднего бизнеса необходимо:

Во-первых, необходимо предоставлять денеж-
ные средства кредитным организациям с размером 
уставного капитала не ниже 5 млрд. руб., долгосроч-
ным рейтингом кредитоспособности не ниже уров-
ня «ВВ» по классификации рейтинговых агентств 
Fitch Ratings или Standard and Poor's либо не ниже 
уровня ОАО «ВАЗ» по классификации Moody's 
Investors Service, имеющим программы кредитова-
ния среднего бизнеса, направленные на инвестици-
онное кредитование и проектное финансирование.

Во-вторых, следует рассмотреть возможность 
привлечения страховых компаний с целью страхо-
вания банков-участников рассматриваемой модели 
от кредитных рисков (предпринимательских ри-
сков согласно ст. 929 ГК РФ). Данное предложение 
связано с задачами, предусмотренными Стратегией 
развития банковского сектора РФ на период до 2020 
года: «В целях снижения размера риска банковского 
сектора предстоит рассмотреть возможность созда-
ния условий для развития страхования кредитных 
рисков...».

В-третьих, считаем целесообразным, исполь-
зовать механизм предоставления поручительств 
территориальных фондов гарантирования при 
условии отсутствия у потенциального заемщика 
- среднего предприятия достаточного обеспече-
ния региональными фондами гарантирования со-
действия малого предпринимательства, расширив 
сферу деятельности данных организаций и предо-
ставив дополнительно денежные средства для этих 
целей из бюджетов субъектов федераций. Несмотря 
на необходимость уплаты заемщиком комиссии в 
размере от 2 до 3% от суммы кредитов, заемщик 
экономит на затратах, связанных с необходимостью 
предоставления пакета документов по залогу, оцен-
ке залогового обеспечения, а также на необходимо-
сти его страхования на весь срок кредитования.

В-четвертых, с целью избегания возможности 
установления банками- партнерами процентных 
ставок по кредитам, выданным в рамках програм-
мы рассматриваемой модели, выше либо на уровне 
среднерыночных условий, необходимо предусмо-
треть предельные значения процентных ставок в 
зависимости от совокупности существенных фак-
торов. Следует учитывать стоимость привлечен-
ных средств, которая будут завесить от объема кре-
дитного портфеля конкретного банка-партнера, от 
вида кредитного продукта, срока кредитования и 
направления использования кредитных средств, 
сектора экономики, в которой действует предпри-
ятие-заемщик. ■
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Аннотация. В данной статье, являющейся вто-
рой частью предыдущей, продолжены наши поиски 
решения старых - классических, но основных пробле-
мы современной экономики, причем в ней впервые 
представлен новый закон природы и делается по-
пытка выявления логически обоснованной меры или 
критерия оценки процесса труда в долях от стоимо-
сти результатов труда в энергетических единицах 
для органических товаров, исходя из объективности 
оценки и основываясь на справедливости измерения 
процесса труда. При этом впервые даны уравнения 
пропорциональностей для стоимостей разных про-
дуктов.

Ключевые слова: мера оценки труда, критерия 
измерения цены товаров, органическая и неоргани-
ческая экономика, уравнения для стоимостей, закон 
природы и экономики.

Часть 2 – Простые – частные решения.
1. Как известно, как в первой части данной рабо-

ты, так и во многих других наших предыдущих рабо-
тах, относящихся к экономике, начав поиск оценки 
труда человека, постоянно анализируя, прежде все-
го, самый простой физический его труд, и при этом, 
рассуждая о всевозможных мерах измерения стои-
мости такого простого труда, однако, пока лишь в 
органической подсистеме экономики общества, мы 
неоднократно задавались несколькими довольно 
простыми на первый взгляд, но насущными вопро-
сами, научно обоснованные ответы, на которые не-
известны пока ещё абсолютно никому до сих пор, в 
том числе и самим экономистов, например, такими 
как, величина оплата труда любого человека долж-
на быть прямым образом и жестко всегда привязана 
к каким-то долям от результатов его труда, или, мо-
жет, нет, и потому нужно при расчете оплаты труда 
всегда исходить из потребностей работодателя, а 
если, да, то какой должна быть эта доля? [1 - 5]

     Или, из каких именно принципов общества или 
реальных норм труда, или, может, мер оценки необ-
ходимо исходить, при определении величины этой 
доли от результатов, для начала, хотя бы лишь про-
стого физического труда, для оплаты самого этого 
простого физического труда любого и каждого чело-
века, или же, может быть, в принципе данная про-

блема вообще не имеет своего однозначного реше-
ния в экономике, раз до сих пор она не разрешена 
с научной точки зрения строго никем, и лишь, по-
этому нужно обращаться нам всем уже за помощью 
в решении этой проблемы к каким-нибудь другим 
наукам?

Вместе с тем, в первой части работы нами был 
открыт удивительный одновременно научный и 
природный факт, который способен будет помочь, 
возможно, частичному решению проблему оплаты 
простого физического труда человека, частичность 
которого заключается в том, что эта проблема пока 
ещё не разрешается полностью, то есть в полной 
мере, как для органической, так и неорганической 
экономики общества, а вместо этого всего лишь 
временно позволяет выявить простые ответы для в 
частных случаях, то есть иными словами вместо об-
щего решения, позволяет всего лишь найти и опре-
делить взаимосвязь, то есть перекинуть связующий 
мостик, с одной стороны, между разными продукта-
ми в органической экономике, а с другой стороны, 
между двумя производящими подсистемами со-
временной экономики – это между органической и 
неорганической, одновременно объясняя нам ещё 
и то, по какой одной из множества причин практи-
чески одинаковый физический труд и результаты 
такого простого труда любого и каждого человека 
в органической и неорганической экономике оце-
ниваются обществом обычно, как правило, всегда 
не совсем одинаково при современных рыночных 
ценах и правилах ценообразования, как это должно 
было бы быть в реальности – на самом деле, если бы 
только результаты труда оценивались бы всегда по 
справедливости, а именно по реальной и объектив-
ной мере оценки, заданной не по воли человека, са-
мой природой.

И этим абсолютно новым природным фактом 
является то обстоятельство, что в органической 
экономике, а точнее в растениеводстве в частности, 
а, следовательно, и во всем сельском хозяйстве в 
целом всегда действует ранее неизвестный никому 
общий закон природы, а если точнее, то биологиче-
ский закон, который заключаясь в следующем, гла-
сит: практически любому органическому веществу 
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растительного происхождения для приобретения 
определенного количества природной энергии 
независимо от своего вида и типа или формы по-
средством фотосинтеза в течение времени роста 
необходимо всегда прямо пропорциональное этой 
энергии количество пресной воды, и такая пропор-
ция должна постоянно соответствовать следующе-
му правилу: на каждую одну килокалорию энергии 
в среднем, как минимум по одному литру пресной 
воды, или иными словами каждый грамм пресной 
воды способствует приобретению любым растени-
ем в среднем по одной калории природной энергии, 
причем это уже как максимум.

В силу именно этого вновь открытого биологи-
ческого закона природы, большинство деревьев и 
растений, растущих в регионах планеты с разны-
ми природно-климатическими условиями имеют, 
как правило, всегда разную удельную свою энерго-
емкость – в сухом климате часто меньшую, чем во 
влажном, хотя в сухих и близких к экватору регио-
нах солнечного света всегда больше, чем в северных 
регионах и процесс фотосинтеза должен происхо-
дить более интенсивно и даже эффективней, хотя 
бывают якобы исключения, например, саксаул, но 
это лишь при поверхностном взгляде на такое дере-
во, как саксаул, который за счет развитой корневой 
системы способен собирать достаточное количе-
ство воды даже в пустынной местности, чтобы быть 
веществом с высокой калорийностью.

Но, тем не менее, здесь мы не будем вникать в те-
оретические тонкости фотосинтеза и физико-хими-
ческую теорию нашего нового природного закона, 
основанного на процессе фотосинтеза, в котором 
участвуют обычно всегда пресная вода и углекис-
лый газ – это двуокись углерода, которые под воз-
действием солнечного свет определенной часто-
ты, производят в качестве продуктов фотосинтеза 
кислород и химическую энергию растений в форме 
углеводов. При всем этом именно пресная вода, как 
показал впервые Мелвин Калвин (1911–1997) в 
1941 году, а не углекислый газ, как считалось уче-
ными ранее, расщепляясь, отдает водород для вос-
становление диоксида углерода до органических 
веществ, при этом, хотя в 1956 году М.Кальвин за 
эти свои исследования был удостоен Нобелевской 
премии по химии, однако же, даже он не смог вы-
явить этот новый закон, связывающий минималь-
ный расход количества пресной воды для образова-
ния единицы химической энергии в растениях, вне 
зависимости от всех иных условий фотосинтеза.

Вместе с тем, на сегодня уже известно, по край-
ней мере, хотя бы только нам, если не всем ученым 
и агрономам, что для того, чтобы получить один 
килограмм, например, риса, имеющего удельную 
калорийность порядка 3000-3200 Ккал/кг нужно 
потратить от 3000 до 3500 литров пресной воды 
безвозвратно, а для одного килограмма пшеницы с 
2000-2200 Ккал/кг требуется затратить чуть мень-
ше и как минимум от 2000 до 2500 литров пресной 
воды, при этом для кукурузы с 1200-1300 Ккал/кг 
необходимо воды ещё меньше, а именно: порядка 

1200 - 1500 литров воды, и для картофеля с энерго-
емкостью 600-620 Ккал/кг обычно порядка от 600 
до 650 литров пресной воды, в силу чего, из этих 
данных, очевидно, что в среднем выдерживается 
прямая, причем бескоэффициентная пропорция, то 
есть это тогда, когда коэффициент пропорциональ-
ности в равенстве равен единице, и когда на полу-
чения одной мегакалории природной энергии в лю-
бом пищевом продукте необходимо как минимум 
одна тонна пресной воды для роста при выращива-
нии самого растения, и примерно такая же пропор-
ция выдерживается в среднем и для множества не-
пищевых растений, в том числе даже для древесины 
практически из любого дерева, с теплотой сгорания 
в среднем обычно порядка 3000 Ккал/кг, как, на-
пример, для пихты с плотностью 375 кг/кубометр, 
для ели с плотностью 450 кг/м3, для осины с плот-
ностью 510 кг/м3, для сосны с плотностью 520 кг/
м3,  для липы с плотностью 520 кг/м3, березы, с 
плотностью 650 кг/м3 и для некоторых других де-
ревьев с плотности большей чем у воды, и даже та-
кого растения, например, как хлопок с теплотой сго-
рания в среднем порядка 12-15 тысяч Ккал/кг, что 
больше чем у любых сортов даже каменных углей, 
и в силу именно этого он – хлопок, и используется 
для получения пороха. Нам нужно здесь добавить, 
но только к слову, однако, ко всему этому ещё и то, 
что данный наш новый, с одной стороны, биоло-
гический и химический, а с другой стороны, физи-
ческий и экономический закон относится, как это, 
оказалось, вдруг для нас неожиданно, даже и к са-
мому человеку, а именно: как нами было выявлено 
в процессе опытов, в процессе усваивания пищевых 
продуктов и выработки при этом тепловой энергии 
из любых органических пищевых веществ всякий 
организм любого живого существа, в том числе и 
человека, обычно, как правило, всегда и постоянно 
теряет практически ровно столько же – пропорцио-
нальное количество пресной воды, сколько выраба-
тывает тепловой - физиологической энергии в про-
цессе усвоения пищи, причем практически в полном 
соответствии с нашим новым природным законом, 
за одним только исключением – коэффициент про-
порциональности между количеством пресной 
воды и количеством тепловой энергии, вырабаты-
ваемом организмом примерно в тысячу раз меньше 
по сравнению с растениями, то есть иными словами, 
если организм человека ежедневно вырабатывает, 
например, 2000 Ккал энергии, то ему необходимо 
ежедневно для усвоения пищи с такой калорийно-
стью не менее 2-х литров пресной воды, в отличие 
от растений, когда им для приобретения 2000 Ккал 
необходимо 2 тонны пресной воды, как минимум. 
Но, однако, всё это уже относится не столько к эко-
номике, в силу чего оставим это наше новшество 
пока для иных наук.

Теперь можно заметить, что если бы только оро-
шение какого-нибудь растения обычно было бы 
всегда при минимальных потерях пресной воды, то 
есть, например, орошение осуществлялось бы спо-
собом, так называемого капельного орошения, то 
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тогда бы вновь открытый нами данный закон при-
роды, по всей видимости, соблюдался постоянно и 
всегда с большей точностью, как смогли показать 
всё это на практике множество наших сельскохозяй-
ственных экспериментов, проведенных ещё с конца 
прошлого столетия и в начале прошлого десятиле-
тия, и после этого мы можем далее применить эти 
наши новые знания – закон к решению проблемы 
стоимости для начала в органической экономике, 
и на примере сопоставления результатов простого 
труда и самого физического труда нескольких ра-
ботников из разных отраслей экономики, но, одна-
ко, прежде всего, всё же, земледельцев, получивших 
урожаи разного вида продуктов, каждый с площади 
лишь 2-х гектаров, в силу того, что большую пло-
щадь пахотной земли один человек не способен за 
один сезон «обслужить», используя самые простые 
– примитивные орудия труда. [6-15]

2. Итак, ранее нами было выявлены следующие 
факты простого труда земледельцев:

По пшенице: было получено 2 тонны зерна при 
общем расходе в размере 400 тысяч Ккал энергии и 
4 тысячах тонн воды, с калорийностью всего урожая 
в 4000 тысяч Ккал.

По кукурузе: было получено 6 тонн зерна при 
общем расходе в размере 400 тысяч Ккал энергии 
и 7,2 тысячах тонн воды, при общей калорийности 
урожая в 7200 тысяч Ккал. 

По картофелю: было получено 40 тонн при об-
щем расходе в размере 400 тысяч Ккал энергии и 26 
тысячах тонн воды, и при калорийности всего уро-
жая в 26000 тысяч Ккал, после чего теперь уже мож-
но составить несколько простых пропорций, причем 
столько пропорций - равенств, сколько будет необ-
ходимо между всеми этими данными веществ для 
многих органических продуктов в разных единицах 
следующего общего вида [4 - 6]:

Мi Хi = k1 Y1 + h1 Z1 = k2 Y2 + h2 Z2 = k3 Y3,+ h3 Z3 = … =  
kn Yn + hn Zn , или/и

Кi Аi = р1 В1 + q1 С1 = р2 В2 + q2 С2 = р3 В3,+ q3 С3 = … =  
рn Вn + qn Сn , или/и

Пi Нi = а1 Т1 + в1 Д1 = а2 Т2 + в2 Д2 = а3 Т3,+ в3 Д3 = … =  
аn Тn + вn Дn , что уже можно продолжить во всех еди-
ницах оценки результатов и/ли измерения самого 
труда, в принципе возможных и вообще допустимых 
в экономике, причем от рублей и любой валюты до 
золотого стандарта, и единиц энергии, и даже так 
именно вплоть до каких-нибудь ракушек и камушек 
или золотых и серебряных бус, которые когда-то ра-
нее в прошлом использовались, в качестве возмож-
ных мирил в торговле, и где все эти наши обозначе-
ния означают здесь следующее: Мi – некая величина 
меры того, что мы хотим оценивать в экономике 
в одних единицах, а Кi – некая величина критерия 
примерно того же, что нам нужно измерить, но уже 
в каких-то других единицах, при этом Пi – некое ме-
рило ещё чего-нибудь в экономике в определенных 
единицах, например, может быть в граммах или ун-
циях, причем  Нi – это уже есть само золото или сере-
бро, если в унциях в третьем равенстве, и т.д. по всем 
начальным величинам этого множества равенств. 

При этом в первом равенстве Хi – это есть общий 
баланс в рублях, а во втором равенстве Аi – это есть 
то же самое в энергетических единицах, или же, воз-
можно, даже наоборот, что не имеет никакого значе-
ния, причем все остальные члены двух первых ра-
венств, а если точнее, то первых три члена каждого 
из равенств относятся в нашем конкретном случае 
к пшенице, кукурузе и картофелю, соответственно. 
Кроме этого, нужно отметить, что третье равенство 
можно было бы и не приводить здесь вообще, так как 
мы анализируем в сравнении пока только две еди-
ницы – это денежные и энергетические. Заметим, 
что в данном случае для простоты восприятия боль-
шинством экономистов – профессионалов всех этих 
равенств, мы пока здесь ограничились только двумя 
членами – слагаемыми в каждом приравненном чле-
не, что вполне достаточно для начального понима-
ния, а ведь в полном виде каждое из этих пока здесь 
только трех равенств могло бы иметь следующий 
бесконечный на практике вид: Мi Хi = (k1 Y1 + h1 Z1 + 
А1+В1+С1+…) = (k2 Y2 + h2 Z2 + А2+В2+С2 +…) = (k3 Y3,+ h3 
Z3 + А3+В3+С3 +…) = … = (kn Yn + hn Zn + q1 С1 + Аn+Вn+Сn 
+…), где (Аi+Вi+Сi + …) – это есть сумма различного 
рода и типа тогда уже совсем других, но кроме воды, 
материально-энергетических затрат и сырьевых по-
терь в трудовом процессе, так как водные потери – 
это есть нами учтенные hi Zi или qi Сi.

Теперь выпишем первое равенство в денежных 
единицах для того, чтобы показать каким образом 
им можно будет далее уже пользоваться при поиске 
величин стоимостей:

Мi Хi = (2 т. k1 - 2000 т. h1) = (6 т. k2 - 7200 т. h2) = 
(40 т. k3 - 26000 т. h3), (1), из чего очевидно, что ki и 
hi - это коэффициенты пропорциональности разных 
размерностей, причем коэффициенты hi  являются 
отрицательными величинами, так как в нашем слу-
чае пресная вода является ресурсно-сырьевыми по-
терями, а не прибавкой в объему урожая – дохода. Из 
этого равенства также следует, что мы не учли в нем 
и иные расходы, в том числе и собственные затраты 
земледельцев на орудия и иные средств труда, что 
не столь обязательно здесь, в связи с тем, что все 
эти потери одинаковы у них всех и потому в таком 
равенстве могут быть сокращены для простоты рас-
четов и понимания сути.

Выпишем теперь ещё и второе равенство, но уже 
в энергетических единицах:

Кi Аi = [4 млн. (2р1 - 1) = 7,2 млн. (р2 - 1) = 26 млн. 
(р3 - 1)] Ккал (2), из чего следует, что q1 = q2 = q3 = 
1 000 Ккал/тонна, то есть если иными словами, то 
это означает, что нами здесь уже применен новый 
водно-калорийный закон природы, в силу чего, в 
этом, во втором равенстве мы и получили меньшее 
число неизвестных величин в форме коэффициен-
тов пропорциональности, по сравнению с первым 
равенством, а как прямое следствие этого факта, 
второе равенство разрешается легче, чем первое, 
что мы далее и собираемся уже продемонстриро-
вать, для чего нам необходимо составить систему из 
трех укороченных равенств, полученных пока толь-
ко из одного лишь второго равенства:
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Кi Аi = [4 (2р1 - 1) = 7,2 (р2 - 1)] миллионов Ккал      (3), 
Кi Аi = [4 (2р1 - 1) = 26 (р3 - 1)] миллионов Ккал       (4), 
Кi Аi = [7,2 (р2 - 1) = 26 (р3 - 1)] миллионов Ккал (5), 

из чего, очевидно, что эта система равенств, имея, 
как минимум три и как максимум четыре неизвест-
ных величин может быть в принципе в простых 
- частных случаях разрешена, а в общем же случае 
она будет разрешима полностью лишь при каких-то 
новых начальных и дополнительных условиях.

 Вернемся теперь, пока оставив на время систему 
равенств (3-5), опять к равенству (1), из которого 
нам необходимо также составить систему из укоро-
ченных равенств, при этом, используя иные знания 
об этих трех сельхоз продуктах и их современные 
рыночные цены, но кроме лишь нашего нового за-
кона природы, и ещё учитывая тот факт, что для 
всех этих трех культур цена пресной воды является 
одинаковой, то есть то, что h1 = h2 = h3 = h:

Мi Хi = [(10 - 2 тонны h) = (24 – 7,2 тонн h)] тысяч 
рублей,     (6),

Мi Хi = [(10 - 2 тонны h) = (120 - 26 тонн h)] тысяч 
рублей,     (7),

Мi Хi = [(24 – 7,2 тонны h) = (120 - 26 тонн h)] ты-
сяч рублей,  (8), из чего теперь должен следовать 
объективный ответ, прежде всего, на вопрос, ка-
кой должна быть цена пресной воды в реальности 
именно в этом примере с органическими товарами, 
когда цена одного килограмма пшеницы равна 5 ру-
блям, кукурузы – 4 рублям и картофеля - 3 рублям? 
При этом здесь нужно отметить, что определение 
стоимости пресной воды дает одновременно и воз-
можность определения стоимости самого труда че-
ловека в данном случае. Очевидно, что легко разре-
шив все эти арифметические равенства мы получим 
очень различные величины для стоимости пресной 
воды в каждом из трех равенств системы (6-8), что 
должно означать для всех лишь одно, а именно: мы 
были абсолютно правы тогда, когда ранее в сво-
их работах утверждали, что современные нормы и 
правила ценообразования для многих продуктов 
чрезмерно субъективны и несправедливы всегда в 
отношении их производителей, что правомерно за-
являть, по крайней мере, хотя бы в отношении всей 
органической экономики и производителей, и что, 
на наш взгляд, теперь уже получило строго научное 
обоснование, не зависимо от иных якобы научных 
мнений и утверждений.

Таким образом, мы наглядно доказали то, о чем 
ранее утверждали, в связи, с чем нам нельзя далее 
использовать мировые цены пока хотя бы на эти 
три продукта, и поэтому систему равенств (6-8) нам 
необходимо переписать для её верности в следую-
щем виде:

Мi Хi = [ 2(k1 - 1000 h) = 6(k2 - 1200 h) ] тонн,        (9),
Мi Хi = [ 2(k1 - 1000 h) = 20(2 k3 - 1300 h)] тонн,   (10),
Мi Хi = [ 6(k2 - 1200 h) = 20(2 k3 - 1300 h)] тонн,   (11),  

из чего, очевидно, что теперь уже эта система ра-
венств, имея по сравнению с системой (3-5), как 
минимум на одну больше - четыре и как максимум 
пять неизвестных величин при трех равенствах во-
обще не имеет однозначных решений без каких-ли-

бо совершенно новых, так называемых обычно всег-
да в науке дополнительных условий, основанных 
на чем-то строго логически верном и научно обо-
снованном, причем в качестве таких условий могут 
быть и новые равенства, связывающие каким-либо 
образом или чем-нибудь между собой пшеницу, ку-
курузу и картофель или с ними вместе деньги, пре-
сную воду и что-то ещё реальное и природное. И од-
ним из таких условий может быть равенство между 
самими произведениями таких величин, как Мi Хi и 
Кi Аi , то есть некая взаимосвязь между денежными 
единицами и энергетическими, например, в виде 
( Мi Хi ) = FI ( Кi Аi ), где величина FI является, как 
очевидно, неким коэффициентом пропорциональ-
ности, для понимания и определения которого, од-
нако, нам необходима теперь уже абсолютно новая 
логически обоснованная научно-экономическая 
теория стоимости, которую, к нашему великому со-
жалению, мы пока при всем своем желании здесь 
не можем представить в её наиболее общем и уже 
в окончательном виде, в том числе и во всей её ин-
теллектуально завораживающей красоте, в отли-
чие практически от всех современных и прошлых 
экономических якобы научных теорий, которые с 
интеллектуальной красой - природной гармонией, 
отраженной в науке не имели никогда абсолютно 
ничего общего, что не столь сложно проверить и до-
казать.

Однако, несмотря на это, тем не менее, будем 
ещё и далее пытаться без такой общей новой тео-
рии решить эту проблему экономики, хотя, вполне 
возможно, что нам это не удастся сделать – ведь 
многие среди ученых и экономистов ранее строи-
ли, бесспорно, системы равенств типа (6-8), хотя, 
например, системы типа (9-11) никак не могли, но, 
несмотря на это, так и не смогли решить саму про-
блему в денежном эквиваленте, вместо чего, в по-
пытках разрешить систему такого типа, многие из 
них «наплодили» различного рода якобы экономи-
ческие теории всем известные из истории экономи-
ки, которые к сути этой проблемы не имели совер-
шенно никакого отношения, хотя и вошли в систему 
западной экономик-с в качестве якобы базовых 
знаний и практически всеми изучались, и одно-
временно ещё и пропагандировались как имеющие 
неоспоримое экономическое значение для науки и 
позволяющие якобы разрешить многие насущные 
и основные проблемы современной экономической 
науки и экономики общества, что, как показала но-
вейшая история, в том числе и самой экономики, 
совершенно не соответствует нашей реальной дей-
ствительности, причем даже, несмотря на всю эту 
ущербность на сегодня многие экономисты явля-
ются приверженцами рыночной или либеральной 
экономики, хотя, очевидно, что данные равенства 
при их разрешении в полном объеме практически 
не оставят от рыночной экономики камня на камне, 
установив в экономике лишь природные, а, следова-
тельно, незыблемые цены на все органические про-
дукты и основные товары.

     Кроме этого, добавив к сказанному выше, 

Экономика и управление



20 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 4 (38) / 2013

Экономика и управление

Библиографический список

1. Сайфуллаев Ш.Р. О критериях оценки стоимости труда – часть 1. Научно-аналитический журнал «Научный 
обозреватель», № 2, с. 4, 2013.

2. Сайфуллаев Ш.Р. Пределы роста мировой экономики и меры стоимости неорганических товаров – часть 1. Научно-
аналитический журнал «Научная перспектива», № 2, с. 11, 2013.

3. Сайфуллаев Ш.Р.  Критерии оценки стоимости товаров…// Научный журнал «Экономика и предпринимательство», № 
5, 2013.

4. Сайфуллаева Р.Р., Сайфуллаев Т.Ш., Сайфуллаев Ш.Р.  Научно-аналитический журнал «Научный обозреватель» №№ 8 
и 10, 2012.

5. Сайфуллаева Р.Р., Сайфуллаев Т.Ш., Сайфуллаев Ш.Р.  Научно-аналитический журнал «Научная перспектива» №№ 8 и 
11, 2012.

6. Сайфуллаев Ш.Р. Научно-аналитический журнал «Научный обозреватель» 
№№ 9 - 12, 2012;  № 1, 2013.
7. Сайфуллаев Ш.Р. Научно-аналитический журнал «Научная перспектива» 
№№ 9-12, 2012; № 1, 2013.
8. Сайфуллаева Р.Р., Сайфуллаев Т.Ш., Сайфуллаев Ш.Р.  Научный журнал «Экономика и предпринимательство», №№ 5 и 

6, 2012; №№ 1 - 3, 2013. 
9. Сайфуллаев Ш.Р.  Научный журнал «Экономика и предпринимательство», №№ 5 и 6, 2012;  №№ 1 - 4, 2013.
10. Сайфуллаев Ш.Р. Научно-практический журнал «Научное обозрение» № 5, 2012.
11. Сайфуллаева Р.Р., Сайфуллаев Т.Ш., Сайфуллаев Ш.Р.  Научно-практический журнал «Научное обозрение» №№ 4 и 5, 

2012.
12. Сайфуллаева Р.Р., Сайфуллаев Т.Ш., Сайфуллаев Ш.Р.  Разновидности стоимости. «Современная наука: Актуальные 

проблемы теории и практики». Серия «Экономика и Право». 2012. № 7.
13. Сайфуллаева Р.Р., Сайфуллаев Т.Ш., Сайфуллаев Ш.Р.  О законах природы в экономике. «Современная наука: Актуальные 

проблемы теории и практики». Серия «Гуманитарные науки». 2012. № 7-8.
14. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепция – новая современная фундаментальная
экономическая теория. // Всероссийский научно-практический «Журнал научных и прикладных исследований»,  № 4, 2013.
15. Сайфуллаев Ш.Р. Пределы роста мировой экономики и меры стоимости неорганических товаров – часть 2. Научно-

аналитический журнал «Научный обозреватель», № 3, с. 12, 2013.

предположим, что в течение прошлых веков эти вы-
веденные нами и представленные выше равенства 
не решались экономистами, по всей видимости, по 
довольно простой причине, а именно: им не хоте-
лось вообще хоть как-то ломать хребет капитализ-
му, а если же, чуть точнее, то капиталистическому 
способу производства и либеральным идеям в эко-
номике – ведь, очевидно, что при твердой цене или 
постоянной природной стоимости, производимых 
продуктов без участия государства и планирования 
производства уже никак не обойтись, и не может 
быть никакой и речи в таких условиях в принципе 
о бесконтрольном индивидуализме алчных людей, 
которые всегда стремятся любыми способами и спе-
кулятивными путями к максимальной прибыли. 

Вместе с тем, мы, со своей стороны, оставляем за 
собой научное право в последующем представить 
на суд всех заинтересованных специалистов ещё и 
последующие части данной нашей работы, то есть 
иными словами попытаться дать теперь уже полное 
и наиболее общее решение проблемы стоимости в 
экономической науке. При всем этом по результатам 
этой второй части нашей данной работы, нам здесь 
необходимо заметить о том, что система равенств 
(9-11), как и система (6-8), в принципе позволяет 
решать проблемы в некоторых частных случаях, 
особенно когда в неё подставляются обычно, как 
правило, субъективные данные, то есть искусствен-
но сознанные без всякой основы, как, например, со-
временные цены на органические продукты, что мы 
показали на примере решения системы (6-8), кото-

рые вообще-то не имеют абсолютно ничего общего, 
однако, с реальной действительностью, в силу чего 
такого рода многие якобы решения проблем стои-
мости в экономике должны являться, очевидно, не 
столь объективными и не только, поэтому не могут 
быть признанными с научной точки зрения верны-
ми.

 И в заключение второй части нашей работы от-
метить то, что, в связи с тем, что многие современ-
ные экономисты, считающие себя профессиона-
лами, в особенности, которые из числа либералов, 
не понимают самой сути своей области познания, 
причем сами того не осознавая, современная эконо-
мика находится в перевернутом состоянии, то есть 
вместо твердых ног стоит на хрупкой голове, при-
чем ещё и на зыбкой почве, доказательством чему 
может служить то, что все эти экономисты, прежде 
всего, озадачены поиском в экономической науке 
величины стоимости труда человека, в то время, как 
в первую очередь необходимо найти величину стои-
мости результатов труда, ведь любой труд человека 
не может стоить больше чем стоимость результатов 
его труда, то есть иными словами в экономике си-
туация в точности такая же, как с четырьмя извест-
ными слепыми мудрецами, каждый из которых по 
стоимости всего лишь одной стопы слона пытаются 
определить стоимость всего слона, причем навязы-
вая свою такую субъективную оценку всей мировой 
экономике  – в этом-то и есть вся суть «слепых» эко-
номистов – либералов. ■
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Аннотация. В данной работе сделана впервые 
попытка продемонстрировать причину того, как 
мальтузианская ловушка, довлевшая ранее в тече-
ние длительного времени над экономиками многих 
слаборазвитых Восточных стран, на сегодня смог-
ла превратиться уже в экономическую ловушку 
для самих развитых экономик Западных стран. В 
работе показана также реальная истинная при-
чина подобной трансформации экономик многих 
обществ и первоисточник возникновения самой 
Мальтузианской ловушки.

Ключевые слова: энергоконцепция, энерговалю-
та, природная стоимость, объективная мера оцен-
ки, реальные критерия перехода, органическая и не-
органическая экономика, Мальтузианская ловушка, 
развивающие и слаборазвитые страны, импорт и 
экспорт.

Часть 1 – Введение в проблему экономиче-
ских ловушек.

Ранее в одной серии наших работ, посвященных 
критике либеральных взглядов и идей в экономи-
ке, мы начали утверждать и доказывали, что либе-
рализм в современной экономике – это есть глубоко 
ошибочное мировоззрение одних экономистов, ко-
торые не достаточно профессиональны в своей сфе-
ре деятельности из-за незнания диалектической 
логикой и не понимания материальности природы, 
и в то же время, ведь это есть ещё и преднамерен-
ное искажение всех наших современный реалий со 
стороны других ученых, в силу хотя бы только того, 
что, с одной стороны, абсолютно бесконтрольное 
со стороны общества и государства на основе свобо-
ды индивидуально предпринимательства развитие 
мировой экономики ведет не столько к блаженно-
му благополучию всего человечества, как это про-
пагандируется такими учеными, а сколько совсем, 
наоборот, к всеобщей гибели и катастрофе миро-
вого масштаба хотя бы всего лишь из-за совершен-
но бесконтрольного и практически хищнического 
уничтожения таких фундаментальных природных 
ресурсов нашей планеты и всего человечества, как, 
например, пресная вода и кислород [1-5], но, а с 
другой стороны, главным образом в силу, и суще-
ствования в природе фундаментальных законов са-

мой природы, и во всяком человеческом обществе 
постоянного наличия столь же, фундаментальных 
законов его экономики, которые не позволяют ни-
кому и никогда приобретать прибыль, в том числе 
особенно и индивидуальным предпринимателям, 
от своей трудовой деятельности, причем как по-
средством любого физического труда, так и с по-
мощью всякого умственного – интеллектуального 
труда, в силу хотя бы того, что и физический труд 
человека, и его умственный труд имеет величину 
своего коэффициента полезного действия – КПД 
намного менее, всегда необходимого, для их при-
быльности, в силу того, что величина физического 
КПД у человека примерно равна 10-12 %, в то вре-
мя как величина умственного его КПД в среднем 
равна 25-35 %, что не позволяет никому из людей 
получить, хотя один раз в течение одного дня реаль-
ную прибыль в процессе своего любого труда сверх 
потраченной физиологической энергии, получае-
мой ежедневно для поддержания своей жизнедея-
тельности и трудоспособности каждым человеком 
в виде пищи в количестве порядка в среднем от 
1000-1500 до 2500-3000 килокалорий, но при двух 
условиях, а именно: первое – это, если человек для 
своего труда или деятельности какого-то производ-
ства не использует внешние источники энергии, в 
основном природной энергии, а второе – это, если 
люди не договорились между собой всегда чрезмер-
но завышать стоимости результатов одного какого-
то труда и одновременно при этом также в значи-
тельной степени занижать стоимости результатов 
какого-либо уже иного труда, то есть иными слова-
ми использовать не одни, а разные меры и критерия 
оценки стоимости различных товаров и применять, 
субъективны нормы и правила ценообразования  
[5-10].    

В другой серии наших работ, посвященных те-
перь уже поиску научно обоснованных критериев 
оценки результатов труда, мы показывали и заяв-
ляли, и также доказывали, что первопричиной бур-
ного развития капитализма и западных экономик 
является не тот факт и обстоятельство, как об этом 
заблуждаясь, обычно думают большинство извест-
ных экономистов, что многие современные запад-
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ные страны в прошлом своевременно начали выхо-
дить из так называемой Мальтузианской ловушки в 
основном за счет накоплений своих капиталов, так 
как это, наш взгляд, всего лишь следствие, а то об-
стоятельство, что с началом развития либеральных 
идей в экономике все капиталистические страны 
начали тем самым постоянно загонять свои эконо-
мики в экономические ловушки, только из-за по-
стоянного стремления к достижению за счет других 
стран к наживе и обогащению, что и является на се-
годня тщательно скрываемым ранее от всех довер-
чивых простофиль и наивных обывателей во всем 
мире, в том числе в особенности от развивающихся 
и слаборазвитых стран, но впервые вскрытый, тем 
не менее, нами один из двух реально существующих 
законов рыночной торговли, которых придержи-
вается абсолютно все в экономическом отношении 
развитые Западные страны в своих торгово-эконо-
мических отношениях со всеми Восточными разви-
вающимися и слаборазвитыми странами [11-16], и 
который заключается в том, чтобы любыми спосо-
бами и путями всегда и постоянно, с одной сторо-
ны, занижать реальную стоимость всех товаров, в 
основном органического происхождения экспорти-
руемых развивающими и слаборазвитыми страна-
ми на Запад, и одновременно, завышать стоимость 
абсолютно всех товаров, производимых на Западе 
главным образом неорганического происхождения 
и импортируемых Восточными в основном пока ещё 
развивающими и лишь слаборазвитыми странами, в 
силу чего многим из этих стран с большим трудом 
удается вырваться из Мальтузианской ловушки, от-
куда старается не выпускать эти страны своими спе-
кулятивными усилиями, в том числе и с помощью 
субъективного ценообразования экономическая 
мощь Западной цивилизации.

Теперь же для того, чтобы понять, что такое есть 
в реальности экономические ловушки для самих 
всех развитых экономик и в таком ли ракурсе на са-
мом деле может сегодня заключаться вся ситуация 
с различными товарами, как выше нами было пред-
ставлено, прежде всего, нам необходимо разобрать-
ся с самой Мальтузианской ловушкой – как и почему 
она в принципе возникает, и тем самым понять, как 
вообще объясняют сегодня возможную ситуацию с 
ней и вокруг неё современные экономисты – про-
фессионалы.

Мальтузианская ловушка – это есть формальное 
следствие, вытекающее из теории английского эко-
номиста Т.Р.Мальтуса (1766-1834), опубликованное 
в 1798 году в его книге «Опыт о законе народона-
селения», согласно которому – якобы закону при-
роды, в представлении самого Мальтуса, реальный 
рост населения всегда должен обгонять рост произ-
водства, в силу того, что динамика роста населения 
обычно осуществляется в геометрической, а произ-
водства - в арифметической прогрессии. Именно 
отсюда уже как бы логически должно следовать, 
что всё человечество, находясь в ловушке, обычно, 
как правило, обречено на безработицу, голод, обни-
щание широких масс, если только не наладит регу-

лирование рождаемости. Райзберг Б.А., лозовский 
л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономиче-
ский словарь. — 2-е изд., М. с. 479, 1999.

Итак, по мнению ученых – мальтузианцев, при-
чиной возникновения Мальтузианской ловушки 
являются именно высокие темпы роста населения 
во всех развивающихся и слаборазвитых странах, 
которые только и могут обуславливать их реаль-
ную социально-экономическую отсталость от стран 
западной цивилизации, так как в долгосрочной 
перспективе рост населения в геометрической про-
грессии всегда должен обгонять рост производ-
ства продуктов питания, прирастающих обычно в 
арифметической прогрессии, что является, на наш 
взгляд, в лучшем случае с точки зрения научной 
морали, явным заблуждением многих ученых, ра-
нее начиная с самого Мальтуса, а наше время с та-
ких неомальтузианцев, как Г.Бутуль, М.чемберлен, 
У.Фогт и многих других, но, а в худшем случае, это 
есть их всё же преднамеренный обман с безнрав-
ственными целями, причем мы сможем доказать 
свои все эти утверждения, чему будут посвящены 
последующие части нашей данной работы, даже и 
без использования во всех последующих частях на-
шей работы марксисткой научной риторики и без 
аргументирования также всех своих доказательств 
известными доводами классиков материализма, 
которые заключаются главным образом в том, как 
это, известно, что реальная реакционная для чело-
вечества роль этой теории Мальтуса основана на 
явной подмене общеизвестных специфических со-
циально-экономических законов в принципе толь-
ко капиталистического общества и производства 
несуществующими вообще-то какими-либо якобы, 
всегда вечными и даже как бы безусловными и не-
оспоримыми законами нашей природы, то есть 
иными словами якобы неопровержимыми даже с 
научных позиций законами природы. Но в связи с 
этим, конечно же, не отметить то, что классики ма-
териализма со своими доводами о том, что не было 
никогда и не может быть абсолютного перенасе-
ления, а есть перенаселение вместе абсолютного 
только относительное, как специфическая особен-
ность лишь капитализма - капиталистического 
общества, были в своё время совершенно правы, 
мы не можем. Ведь действительно, если только на-
чать рассуждать строго логично и анализировать, 
исходя только из научных позиций всю ситуацию 
с причинами возникновения Мальтузианской ло-
вушки, то окажется, что доводы экономистов, при-
держивающихся коммунистических мировоззрений 
о том, что обуславливает безработицу в странах за-
падной «демократии» и является причиной нищеты 
рабочего класса и населения не законы природы, 
а действие всеобщего закона капиталистического 
накопления, порожденного не социалистическим, 
а только капиталистическим способом производ-
ства и субъективным – несправедливым распреде-
лением результатов труда рабочего класса и иных 
наемных работников, на само деле абсолютно спра-
ведливыми, и с чем нам не согласиться просто уже 
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невозможно, хотя со своей стороны заметим, что до-
воды марксистов – это лишь одна из причин, и не 
самая главная, то есть эти доводы не первопричина 
возникновения Мальтузианской ловушки, которая 
вполне может возникнуть и при социалистическом 
способе производства, и даже при коммунизме, если 
только начать придерживаться тех же принципов в 
международной торговле, которые скрытно создала 
и которых придерживается Западная цивилизация, 
а именно: всё упрется в степень справедливости и 
уровень объективности норм и правил ценообра-
зования на товары не внутри какой-то страны, а в 
международной торговле.

Однако вместе с тем, необходимо отметить, что 
в принципе не может быть никаких оснований и 
не будет каких-либо причин и даже при особом 
желании и старании со стороны любых стран или 
отдельных субъектов экономики и финансовых 
структур для возникновения любого рода эконо-
мических ловушек, если только в международных 
экономических взаимоотношениях придерживать-
ся не столько договорных условий, как, например, 
сегодня денежных единиц или так называемого 
золотого стандарта, а сколько природой заданных 
стандартов, которым является пока единственный 
– энергетический эквивалент, но, тем не менее, не 
будем здесь пока торопиться со своими важнейши-
ми для любой экономике выводами, чтобы не вы-
глядеть перед научным сообществом как многие 
известные ученые, в особенности экономисты из 
числа либералов – рыночников, в силу того, что 
именно мировоззрение любого ученого, являющее-
ся основой его всякого рода выводов главным обра-
зом в экономике и политике, философии и психоло-
гии, только и могут, на наш взгляд, являться самым 
правильным и всегда верным, непосредственным 
критерием, позволяющим определять уровень на-
учной адекватности, а если точнее, то объективную 
- реальную степень интеллектуальной развитости 
любого человека, причем включая и любого учено-
го, при этом именно экономические и политические 
взгляды человека, как две из множества неотъем-
лемых частей его мировоззрения могут с большой 
достоверностью определять не только уровень ум-
ственных способностей, но и являются достаточно 
надежным индикатором высоты уровня его нрав-
ственного развития, но обо всем этом, безусловно, 
довольно интересных проблемах, уже в другой ста-
тье, так как эта наша работа посвящена не психоло-
гии интеллекта и нравственности ученых, а некото-
рым существующим нюансам экономики, которые 
многими экономистами в нужной степени не всегда 
правильно определяются, и обычно ещё и не столь 
верно трактуются.

2. Таким образом, мы определились пока лишь 
с тем, что большинство экономистов под поняти-
ем «Мальтузианская ловушка» понимают сегод-
ня обычно всё то, что было типичным для многих 
стран в доиндустриальную эпоху, а именно: ситуа-
цию в обществах, когда реальный рост производ-
ства средств к существованию не сопровождался в 

должной мере ростом производства в долгосрочной 
перспективе, например, хотя бы питания на душу 
населения и вместе с тем одновременно улучшени-
ем условий существования большинства населения 
какой-либо страны, что всегда происходило в основ-
ном якобы только из-за обгоняющего рост произ-
водства демографического роста населения страны. 
Здесь заметим, что мы неспроста выделили выше 
слово «якобы», к чему ещё вернемся. При этом ло-
вушкой данное общественно-экономическое явле-
ние обычно называют лишь потому, что общество 
становится невольным заложником собственных 
экономических успехов в развитии, и чем успешнее 
развитие, тем вероятнее попадание в ловушку, то 
есть чем лучше условия для развития производства 
и жизни, тем быстрее растет население и заполня-
ется экологическая ниша, в силу чего любое обще-
ство со своим подобного рода развитием якобы и 
должно попадать в такую ловушку. - Гринин л. Е.; 
Коротаев А. В. «Исследование кондратьевских, жю-
гляровских и вековых циклов, глобальных кризи-
сов, мальтузианских и постмальтузианских лову-
шек», М., Изд. лКИ, 2012.

Реальный выход из мальтузианской ловушки, 
считают экономисты, вполне возможен, если толь-
ко темпы роста производства продуктов питания 
или темпы роста ВВП страны постоянно опережают 
темпы роста населения, причем стабильный выход 
из этой якобы ловушки, возможно, осуществить, 
лишь в процессе модернизации общества и поэто-
му многие высоко урбанизированные индустриаль-
ные и постиндустриальные страны через производ-
ство сельскохозяйственной техники и удобрений, и 
создании ирригационных комплексов и всего необ-
ходимого для сельского хозяйства, тем самым суще-
ственно повысив эффективность самого сельского 
хозяйства и увеличив производство продуктов пи-
тания до достаточной степени, смогли преодолеть 
пороги Мальтузианской ловушки. Так, например, 
некоторые экономисты, считают, что вырваться из 
этой ловушки можно, только кардинально повысив 
якобы норму накопления, причем страны Запада 
добились этого в результате якобы жестокого пе-
редела собственности в XVI–XVIII веках, при этом 
Восточная Азия во главе с Китаем смогла сделать 
это только в XX веке — сохранив традиционные 
институты и избежав роста неравенства, нищеты 
и смертности. Вместе с тем, Запад смог вырвался 
из мальтузианской ловушки не столько благодаря 
даже своей изобретательности, рожденной свобод-
ными университетами и правовыми гарантиями, 
сколько якобы благодаря лишь жестокости в пере-
деле собственности, который позволил повысить 
норму сбережений, затрачивать больше средств на 
изобретения и реализовать все эти изобретения «в 
металле» через возросшие инвестиции, то есть ины-
ми словами, используя сравнение Пола Кругмана, 
можно сказать, что Западные страны разбогатели 
не столько благодаря вдохновению, а сколько и 
только благодаря якобы лишь поту и крови, или, 
если точнее, то благодаря безжалостному якобы 
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«большому толчку» — ускорению накопления капи-
тала, которое стало возможным только из-за роста 
неравенства после экспроприации мелких земель-
ных собственников. - В.Попов. «Почему Запад разбо-
гател раньше, чем другие страны …», Журнал Новой 
экономической ассоциации, № 3, 2012. 

Можно было бы и далее продолжать, конечно 
же, рассмотрение и изучение научных исследова-
ний многих ученых – экономистов, посвященных 
Мальтузианской ловушки, которых скопилось боль-
шое множество со времен Мальтуса, и особенно за 
прошлый век, в которую якобы попадали ранее 
многие страны, но в этом просто нет никакой, на 
наш взгляд, необходимости, так как ни один из всех 
этих экономистов за два столетия в процессе изуче-
ния причин возникновения Мальтузианской ловуш-
ки, так и не задавался никогда вполне законным и 
необходимым в данном случае вопросом, а именно:

А был ли вообще-то изначально со своими выво-
дом о народонаселении прав сам Мальтус и не мог ли 
он сделать в принципе существенную ошибку или, 
может быть, он изначально вводил преднамеренно 
в заблуждение всё ученое сообщество по чьему-либо 
специальному заказу, утверждая, что если рост про-
изводства сельскохозяйственной продукции начнет 
отставать от демографического роста, то тогда, по 
мере заполнения населением экологической ниши, 
оно попадает в зону недоедания, а затем голода, что 
делает эти общества на данном этапе бесперспек-
тивными, при этом заявляя, что темп роста населе-
ния составляет геометрическую прогрессию, в то 
время как темп роста производства средств для вы-
ращивания сельхоз продукции – арифметическую?

То есть если иными словами, то тогда наша эта 
мысль выглядит следующим образом: если только 
сами факты недоедания со стороны населения ра-
нее, да и сегодня можно в принципе не оспаривать, 
что, безусловно, бывало ранее постоянно и сегодня 
во многих странах, но, однако, истинные причины 
такого недоедания, в нашем представлении, – это 
уже является не столь, достоверно выявленными 
обстоятельствами, со стороны самого Мальтуса и 
его последователей - большинства ученых экономи-
стов, причем в силу хотя бы только того, что, напри-
мер, с одной стороны, абсолютно нигде и никогда 
реальный рост населения не мог прирастать именно 
в таком темпе, о котором, как правило, утверждает-
ся – в геометрической прогрессии, и при этом рост 
производства продуктов питания также не мог быть 
с приростом в арифметической прогрессии, причем 
именно таким образом, чтобы существенно отста-
вать от прироста населения. Ведь, очевидно, что для 
того, чтобы так утверждать не в художественном 
произведении, а в научной именно литературе не-
обходимо, прежде всего, перед выводами и подоб-
ными утверждениями привести конкретные при-
меры того, где и когда, в какой период времени и в 
какой же конкретно стране народонаселение могло 
прирастать с таким именно темпом, причем с обяза-
тельным указанием величины числа – шага геоме-
трической прогрессии, величину которого нам так и 

не удалось найти ни в одном научном источнике, и 
ни про какой народ, что может говорить лишь о том, 
что все эти ученые просто не знали элементарной 
арифметики – что такое геометрическая прогрессия 
и что она имеет всегда определенный шаг увеличе-
ния какой-либо величины, так как утверждение о 
наличие геометрической прогрессии, но без указа-
ния шага этой прогрессии никакой литературный 
труд никак не может являться именно научным! Уже 
только по одному тому факту, отсутствию шага лю-
бой прогрессии при голом утверждении о ней – про-
грессии, можно было бы на такой псевдо научный 
труд вообще не обращать никакого внимания, а тем 
более ещё и нельзя было делать из него какие-то се-
рьезные и далеко ведущие научные выводы.

А с другой стороны, обычно народонаселение 
может прирастать в созданных для такого роста ус-
ловиях только в арифметической прогрессии, при-
чем в любой стране для каждого народа со своим 
определенным шагом – темпом роста, в связи, с чем 
отметим, что в геометрической прогрессии могут 
прирастать в основном только растения, а также и 
некоторые виды насекомых, но только не высоко-
организованные теплокровные живые существа, 
которые размножаются в основном по одному в год, 
том числе в особенности только не человека, так, 
например, урожай пшеницы может прирастать в 
геометрической прогрессии с шагом умножения в 
минимуме от 20-40 и в максимуме до 60-80 раз, что 
должно означать, очевидно, что в каждый посев от 
одного зерна пшеницы обычно может вырасти от 
20 до 80-ти зерен, в силу чего именно земледелие – 
сельское хозяйство даже при использовании самым 
простых орудий труда является самым рентабель-
ным из всех производств трудовой деятельностью 
человечества, темп роста которого с увеличени-
ем эффективности труда – энерговооруженности 
средств труда в сельском хозяйстве ни при каких 
условиях темп роста населения не сможет опере-
дить, если только специально не создавать такие ус-
ловия, при которых сельское хозяйство становится 
не рентабельным, тому прямым доказательством 
является эволюция женского пола, что означает, что 
женский пол смог преобразиться в женщину ещё до 
древнейших времен только потому, что простой фи-
зический труд мужчины в сельском хозяйстве был 
всегда рентабельным и тем самым мог прокормить 
всю семью – женщину с детьми, в любом ином слу-
чае на сегодня женский пол выглядел бы в основном 
- в большей своей части мужеподобно.

Очевидно ведь, с третьей стороны, что числен-
ность населения нашей планеты вообще никогда не 
росло в геометрической прогрессии, если оно было в 
1804 года равно одному миллиарду человек, в 1927 
году – 2-м, в 1960 году – 3-м, в 1974 году – 4-м, в 1987 
году – 5-ти, в 1999 году – 6-ти и в 2011 году – 7-ми 
миллиардам человек. И какой же ученый – эконо-
мист, занимавшийся Мальтузианской ловушкой 
смог разглядеть во всем этом ряду чисел геометри-
ческую прогрессию? Другое же, здесь из этих чисел 
становится ясным – это то, что за XIX век человече-
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ство смогло прирасти в два раза – это за пять поко-
лений, а вот за прошлое столетие уже в 3,5 раза, то 
есть за два века – за десять поколений численность 
всего человечества смогло увеличиться в семь раз, 
причем с темпом роста – шагом арифметической 
прогрессии за одно поколение равным 200 милли-
онов человек в XIX веке, и с шагом в один миллиард 
человек в XX веке, а сейчас – в настоявшее время 
всё человечество прирастает ежегодно в арифме-
тической именно прогрессии с шагом в среднем в 
90 миллионов человек, после чего только, в нашем 
представлении, понимая и ознакомившись, любой 
экономист из нами указанных уже выше должен был 
бы задаться вопросом, прежде чем начинать верить 
всем этим данным по народонаселению и якобы 
экономическим законам мальтузианцев, а именно: 
во сколько же раз за тот же период времени челове-
чество смогло увеличить производительность тру-
да в сельском хозяйстве, и только после делать свои 
научные выводы, причем по любой стране, хоть раз-
витой, хоть слаборазвитой, учитывая специфику и 
иные данные по экономике конкретной страны.

И наконец-то, с четвертой стороны, темпы ро-
ста производства в сельском хозяйстве, наоборот, 
как раз и увеличивались в геометрической прогрес-
сии за два последних века, а не в арифметической, 
как придумывают многие мальтузианцы, неизвест-
но пока для чего, так как во времена Мальтуса не у 
каждой крестьянской семьи было тяговое животное 
для вспахивания земли и поэтому, подавляющее 
большинство крестьян обрабатывали пашню для 
посева какой-либо культуры в ручную с помощью 
самых простых орудий труда, в силу чего два зем-
ледельца могли в те времена обработать не более 
4 гектаров земли и прокормить своим урожаем, на-
пример, пшеницы всего лишь 10 человек в течение 
одного года, тогда как в настоящее время всего два 
земледельца в пару способны обработать и засеять 
уже более двух тысяч (2000) гектаров земли, а, сле-
довательно, и прокормить уже могут более пяти (5) 
тысяч человек, если не больше с учетом повышен-
ной урожайности по сравнению с эпохой Мальтуса и 
с использованием специальных удобрений, то есть 
иными словами, если население планеты смогло 
увеличиться всего лишь в семь раз за два века, то 
производительность труда в сельском хозяйстве за 
тот период времени смогла увеличиться более чем 
в пятьсот (500) раз, в связи, с чем любой экономист 
должен был бы опять задаться вопросом: О какой 
Мальтузианской ловушке вообще-то в этих услови-
ях может идти речь, и о каком законе Мальтуса мо-
гут в принципе говорить мальтузианцы?

Итак, если добавить ко всему сказанному, ещё и, 
с пятой стороны, то тогда окажется, что классики 
материализма со своими выводами оказались всё 
же правы, хотя бы в том, что нет никакого в реаль-
ности закона Мальтуса и никакой экономической 

ловушки, им предсказанной в принципе не должно 
было бы быть в природе, хотя бы только потому, 
что, в сельском хозяйстве все посевные культуры, 
развиваются по законам природы, а не экономики, 
и прирастают практически всегда в геометрической 
прогрессии, в то время как человечество может 
прирастать только в арифметической прогрессии, 
и практически не способно никаким образом и ни-
когда в силу своих физиологических особенностей 
прирастать хоть как-то именно в геометрической 
прогрессии, тем более ещё и с таким темпом приро-
ста, который был бы сопоставим с уровнем размно-
жения растительности, не говоря уже о каком-либо 
превышении, то есть опережающем приросте на-
селения, о чем постоянно утверждают уже два века 
мальтузианцы – это противоречить абсолютно всем 
законам существования самой жизни на нашей пла-
нете, тем более ещё и разумной жизни.

В заключение этой – первой части данной ра-
боты необходимо нам для объективности, обратив 
внимание на два неоспоримых факта, заметить, что, 
во-первых, несмотря на всё выше нами сказанное, 
нельзя скрыть того факта, что ведь практически 
многие люди и большинство дети, и даже целые на-
роды в слаборазвитых странах по всему миру, тем 
не менее, постоянно живут в постоянной нищете и 
обычно ежедневно недоедают, и при этом довольно 
часто голодают, что имеет под собой глубоко скры-
тые особые, специфические основания, созданные, 
в первую очередь, не столько в самих этих голо-
дающих странах, а сколько усилиями в основном 
Западной цивилизации, причем, бесспорно, предна-
меренно созданными и направленными на обнища-
ние и вымирание иных народов, кроме западных. 

И, во-вторых, факт наличия экономической от-
сталости экономики многих странах налицо и не-
оспоримо, но это не есть результат попадания этих 
стран в Мальтузианскую ловушку, так как нельзя 
попасть в то, чего нет и не должно быть в природе, 
в силу чего эффект от нахождения якобы именно 
в Мальтузианской ловушке обычно может как бы 
возникать только при денежном исчислении в ми-
ровой экономике, в отличие от чего, в энергокон-
цепции при энергетическом эквиваленте таким 
экономическим эффектам - фокусам Западной ци-
вилизации, скрытым от поверхностного взгляда, 
просто нет и не может быть никакого места, а в силу 
именно этого истинные причины возникновения 
якобы экономических ловушек должны лежать не 
в плоскости наличия в экономике общества псев-
до закона Мальтуса, а совершенно в других местах 
общественной жизни, и состоять такие экономиче-
ские фокусы из якобы ловушек практически всегда 
только из преднамеренных, то есть искусственным 
образом созданных Западной цивилизацией многих 
иных причин, о которых речь пойдет в последую-
щих частях нашей этой работы. ■



26 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 4 (38) / 2013

Экономика и управление

Библиографический список

1. Сайфуллаев Ш.Р. «Пределы роста мировой экономики … - I» Научно-аналитический журнал «Научная перспектива» 
№ 2, с. 39, 2013.

2. Сайфуллаев Ш.Р. «Пределы роста мировой экономики … - II» Научно-аналитический журнал «Научный обозреватель» 
№ 3, с. 12, 2013.

3. Сайфуллаев Ш.Р. «Стоимость неорганических товаров» Научно-аналитический журнал «Научный обозреватель» 
№ 1, с. 4, 2013.

4. Сайфуллаев Ш.Р. «О критериях оценки стоимости труда» Научно-аналитический журнал «Научный обозреватель» 
№ 2, с. 4, 2013.

5. Сайфуллаева Р.Р., Сайфуллаев Т.Ш., Сайфуллаев Ш.Р.  Научный журнал «Экономика и предпринимательство», №№ 
5 и 6, 2012; №№ 1 - 3, 2013.

6. Сайфуллаев Ш.Р. Об энергоконцепции в экономике //Научно-аналитический журнал «Научная перспектива» № 11, 
с. 9, 2012.

7. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепции и витальные ресурсы экономики // Научно-аналитический журнал «Научный 
обозреватель» № 12, с. 5, 2012.

8. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепции и факторы редкости в экономике // Научно-аналитический журнал «Научный 
обозреватель» № 12, с. 14, 2012.

9. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепции и эквивалент в экономике // Научно-аналитический журнал «Научная 
перспектива» № 12, с. 37, 2012.

10. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепции и экономико-гуманитарная катастрофа // Научно-аналитический журнал 
«Научная перспектива» № 12, с. 41, 2012.

11. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепции и «Мерседесы» в килограммах и килокалориях // Научно-аналитический журнал 
«Научная перспектива» № 1, с. 10, 2013.

12. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепции и морально-экономический тупик // Научно-аналитический журнал «Научная 
перспектива» № 2, с. 8, 2013.

13. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепции и невежество с ампервольтметрами // Научно-аналитический журнал 
«Научная перспектива» № 4, с. 8, 2013.

14. Сайфуллаев Ш.Р. Либерализм – это конструктивная теория или интеллектуальная нищета с невежеством? 
Научно-аналитический журнал «Научный обозреватель» № 3, 2013.

15. Сайфуллаев Ш.Р. Энергоконцепция – новая современная фундаментальная экономическая теория. // Всероссийский 
научно-практический «Журнал научных и прикладных исследований»,  № 4, 2013.

16. Сайфуллаев Ш.Р. // Экономика и предпринимательство. 2013. №№ 1-5. 



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 4 (38) / 2013 27

Экономика и управление

БЮДЖЕТЫ РЕГИОНОВ

 Сергей Андреевич ЕМЕЛЬЯНОВ
аспирант Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (г. Москва)

Бюджет – это важнейшее установление финан-
совой системы, совокупность отношений, возника-
ющих в процессе аккумуляции, распределения и ис-
пользования государственного централизованного 
денежного фонда, предназначающегося для финан-
сирования реализации наиболее важных функций 
государства.

Бюджеты регионов являются неотъемлемой 
составляющей бюджетной системы любого госу-
дарства. Россия не является исключением. В  ряде 
стран структура бюджетной системы закрепляется 
в конституциях (япония, Франция, Швейцария), в 
других странах — в отдельных федеральных зако-
нах (Германия, Великобритания, Израиль). 

Основополагающим актом, устанавливающим 
принципы бюджетной системы нашего государства, 
в том числе понятие, значение и место бюджетов 
регионов в нашей стране, является Бюджетный ко-
декс Российской Федерации.  

Государственное устройство оказывает влияние 
на структуру и взаимосвязь бюджетов. Как федера-
тивное государство Российская Федерация имеет 
трехуровневую бюджетную систему, следователь-
но, очевидны и принципы ее построения. В част-
ности, главенствующее положение в бюджет ной 
системе Российской Федерации занимает федераль-
ный бюд жет. 

Такая же бюджетная система сложилась и в дру-
гих федера тивных государствах (США, Германии, 
Мексике, Канаде, Швей царии, Австралии и др.).

Поскольку РФ – федеративное государство, по-
стольку бюджетная система и государственный 
бюджет РФ, трехуровневые, включающие федераль-
ный, региональные и местные бюджеты.

Двухуровневая бюджетная система существует в 
странах с уни тарным государственным устройством 
(например, Франция, Великобритания, Украина). В 
бюджетную систему та ких стран включаются толь-
ко государственный и местные бюд жеты. 

что касается одноуровневых бюджетных систем, 
то существующие теоретически, на практике они 
почти не встречаются1.

Регионы в нашей стране носят официальное 
название субъекты Российской Федерации. В 
своей совокупности они составляют Российскую 
Федерацию. Первоначально, по Конституции РФ 
от 12 декабря 1993 года, в составе Российской 

1 Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник, М.: Юстицинформ, 2008. С.115.

Федерации были 89 субъектов  РФ - республики, 
края, города федерального значения (Москва и 
Санкт-Петербург), области, автономная область и 
автономные округа. Постепенно, часть регионов 
была преобразована в рамках административно-
территориальной  реформы в целях укрупнения и 
более эффективного управления регионами. Так, 
вместо установленных ранее 89 регионов  появились  
83 региона. Все субъекты Российской Федерации 
(регионы) перечислены в статье 65 Конституции 
РФ. Здесь названы 21 республика, 9 краев, 46 обла-
стей, 2 города федерального значения,  1 автоном-
ная область (Еврейская АО) и 4 автономных округа, 
- всего 83 субъекта РФ2. 

Социально-экономическая жизнь региона (субъ-
екта РФ) планируется и развивается на основании 
финансового плана доходов и расходов региона на 
определенный период, то  есть на основании бюд-
жета субъекта Российской Федерации (или иначе 
регионального бюджета).

Понятия «бюджета субъекта Российской 
Федерации» и «региональный бюджет» (бюд-
жет региона) равнозначны как это следует из 
текста статьи 14 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации3. 

Бюджет любого российского региона являет-
ся неотъемлемой составной частью федерального 
бюджета РФ.

В соответствии со ст. 10 БК РФ структура бюд-
жетной системы России включает:

1) федеральный бюджет и бюджеты государ-
ственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации – первый уровень бюджета;

2) бюджеты субъектов Российской Федерации и 
бюджеты территориальных государственных вне-
бюджетных фондов – второй уровень;

3) местные бюджеты, в том числе: 
- бюджеты муниципальных районов, бюджеты 

городских округов, бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга;

- бюджеты городских и сельских поселений, - 
третий уровень.

Каждый российский регион имеет свой соб-
ственный бюджет – бюджет субъекта РФ  (он же 
региональный бюджет). Бюджеты субъектов 
2 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993, с 
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ.
3 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
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Российской Федерации и бюджеты территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов разра-
батываются и утверждаются в форме законов субъ-
ектов Российской Федерации.

Каждый субъект Российской Федерации имеет 
собственный бюджет и бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда.

Бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) и 
бюджет территориального государственного вне-
бюджетного фонда предназначены для исполне-
ния расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации.

Использование органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации иных форм 
образования и расходования денежных средств 
для исполнения расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации не допускается.

В бюджетах регионов в соответствии с бюджет-
ной классификацией Российской Федерации раз-
дельно предусматриваются средства, направляемые 
на исполнение расходных обязательств субъектов 
РФ, возникающих в связи с осуществлением органа-
ми государственной власти субъектов РФ полномо-
чий по предметам ведения субъектов РФ и полномо-
чий по предметам совместного ведения, указанных 
в пунктах Федерального закона от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», и расходных обязательств 
субъектов РФ, осуществляемых за счет субвенций из 
федерального бюджета.

Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муници-
пальных образований, входящих в состав субъекта 
РФ (без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами), образуют консолидированный 
бюджет субъекта Российской Федерации.

Все бюджеты бюджетной системы РФ, в том 
числе и бюджет любого региона, а также бюджеты 
государственных внебюджетных фондов составля-
ются и утверждаются сроком на 3 года — очередной 
финансо вый год и плановый период. 

Финансовый год соответствует ка лендарному 
году и длится с 1 января по 31 декабря, плановый 
период охватывает два финансовых года. Однако в 
некоторых стра нах бюджетный год не совпадает с 
календарным. Так, с 1 апреля начинается бюджет-
ный год в Великобритании, Дании, Индии, Израиле, 
Канаде, японии; с 1 июня — в Австралии, Норвегии, 
Швеции, Пакистане; с 1 октября — в США, Таиланде.

Бюджет состоит из доходов и расходов. Доходы 
бюджета - денежные средства, поступающие в без-
возмездном порядке в соответствии с законодатель-
ством РФ в распоряжение органов государственной 
власти субъектов РФ.  Доходная часть формируется 
за счет: 1)  собственных и регулирующих налоговых 
до ходов, за исключением доходов, передаваемых в 
порядке регулирования местным бюджетам; 2) не-
налоговых доходов; 3) иных поступлений. Расходы 
бюджета субъекта Российской Федерации - это де-
нежные средства, направляемые из бюджетного 

фон да на финансовое обеспечение выполняемых за-
дач и функ ций субъекта РФ.

Роль региональных бюджетов субъектов РФ 
в экономическом и социальном развитии заклю-
чается, в частности в следующем1: 

во-первых, сосредоточение финансовых ресур-
сов в бюджетах регионов РФ позволяет орга нам 
представительной и исполнительной власти ре-
гионов иметь финансовую базу для реализации 
своих полномочий в соответствии с Конституцией 
РФ. Со здание финансовой базы функционирова-
ния региональных органов власти - главная роль 
региональных бюджетов. Посредством бюджетов 
образуются денежные фонды адми нистративно-
территориального образования, которые обес-
печивают выполнение задач общего для них назна-
чения, создают финансовую базу для осуществления 
функций ор ганов власти субъектов Федерации.

во-вторых, формирование региональных бюдже-
тов сосредоточение в них денежных ресурсов дает 
возможность регионам в полной мере проявлять 
финансово-хозяйствен ную самостоятельность в 
расходовании средств на социаль но-экономическое 
развитие региона;

в-третьих, с помощью региональных бюджетов 
осуще ствляется выравнивание уровней экономиче-
ского и соци ального развития территорий;

в-четвертых, имея в распоряжении финансо-
вые бюд жетные средства, органы власти регионов 
могут увеличи вать или уменьшать нормативы фи-
нансовых затрат на оказание государственных и 
муниципальных услуг в учрежде ниях непроизвод-
ственной сферы;

в-пятых, концентрируя часть финансовых ресур-
сов в региональных бюджетах, органы представи-
тельной и ис полнительной власти регионов могут 
централизованно на правлять финансовые ресурсы 
на решение стратегических задач, развитие в регио-
не приоритетных отраслей эконо мики, промышлен-
ности, сельского хозяйства и социальной сферы.

Вместе с тем, в формировании и использовании 
региональных бюджетов в России наблюдаются су-
щественные диспропорции и дисбаланс, связанные с 
теми или иными объективными условиями в разви-
тии конкретного региона, например, с отсутствием 
материально-технической базы развития, упадком 
промышленности, на фоне высоких демографиче-
ских показателях, различные социально-экономиче-
ские проблемы в развитии одних регионов страны, 
при одновременном процветание других регионов, 
что породило такое явление как регионы доноры 
федерального бюджета и регионы рецепиенты (по-
лучатели) из федерального бюджета. Так, например, 
в 2011 году на фоне общего роста доходной части 
бюджетов 66 регионов России, оставался целый ряд 
регионов, доходная часть бюджетов которых на 50, 
70 и более процентов формируется за счет безвоз-
мездных поступлений из федерального бюджета.

Так, более 70% в суммарный рост доходов консо-
лидированных бюджетов безвозмездные поступле-
1 Шавров А.В. Финансовое право Российской Федерации.  Учебно-методический комплекс. 
– 7-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008. С. 91.
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ния внесли в чеченской республике, Камчатском 
крае, Республике Дагестан, Ставропольском крае. 
Еще у 10 регионов вклад безвозмездных поступле-
ний в рост суммарных доходов находится в диапазо-
не от 50% до 70%.

Результаты рейтинга показывают, что в наи-
большей степени зависят от финансовой помощи 
чеченская республика, Республика Ингушетия, 
Республика Тыва, Республика Дагестан, Республика 
Алтай. В этих регионах доля безвозмездных посту-
плений в структуре доходов консолидированных 
бюджетов превышает 70%. Еще в 8-ми субъектах РФ 
показатель находился в диапазоне от 50% до 70%.

В наименьшей степени от финансовой помощи 
зависят Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Санкт-Петербург, Московская область, г. 
Москва. Еще у 17% регионов доля безвозмездных 
поступлений в структуре доходов консолидирован-
ных бюджетов по итогам 2011 года была ниже 20%1.
1 Рейтинг регионов России по темпам роста бюджетных доходов в 2011 г. РИА-Аналитика. 
URL: http://www.ria.ru/research_rating/20120315/596059943.html#ixzz27HR7Iz9d

Итак, бюджет региона, он же бюджет субъек-
та РФ, или региональный бюджет, — это форма 
образования и расходования денежных средств в 
расчете на финансовый год и плановый период, 
пред назначенных для исполнения расходных обя-
зательств соответствующего субъекта. Бюджет 
субъекта и свод бюджетов муниципаль ных образо-
ваний, входящих в состав данного субъекта Россий-
ской Федерации, без учета межбюджетных транс-
фертов между ними образуют консолидированный 
бюджет субъекта Российской Федерации.

Региональными бюджетами являются бюджеты 
нацио нально-государственных и административно-
территориаль ных образований - республик в соста-
ве РФ, краев, областей, автономных образований и 
горо дов Москвы и Санкт-Петербурга. В Бюджетном 
кодексе РФ бюджеты республик, краев, областей и 
автономных образований именуются бюджетами 
субъек тов РФ (или региональными бюджетами). ■
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
 РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Татьяна Викторовна СПИРИДОНОВА
аспирант НОУ «Российский новый университет»

Аннотация. На сегодняшний день значение ин-
теллектуального капитала наиболее ощутимо с 
точки зрения развития инновационной деятель-
ности в России, которая напрямую диктует воз-
можность перехода экономики на инновационный 
тип развития, а также обеспечивает динамичный 
устойчивый рост, повышает конкурентоспособ-
ность отечественной продукции и качество жизни 
населения.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, 
интеллектуальный продукт, НИОКР.

Российские компании, ориентированные на ин-
новации и использующие зарубежные знания и 
технологии, претерпевают существенные сложно-
сти, связанные с финансированием и управлением 
интеллектуальным капиталом, как стратегическим 
фактором по обеспечению создания, выпуска, про-
движения на рынке инновационной продукции и 
стимулирования дальнейшего новаторского раз-
вития. Это свидетельствует, что не все современная 
компания представляет и осознает существенность 
и значимость современного управления интеллек-
туальными активами. В тоже время государство 
никак не перейдет от слов к делу по поддержанию 

такого рода деятельности.
В настоящее время Российская Федерация пред-

ставляет собой малозаметного игрока на мировом 
рынке высокотехнологичной и/или инновационной 
продукции. Такое положение вещей имеет финансо-
вое объяснение. Уровень внутренних затрат на ис-
следования и разработки в России в разы меньше, 
чем у ведущих стран (рис. 1.)

Уровень внутренних затрат на исследования и 
разработки в России в 2010 г. составил 1,16% ВВП, 
в то время, как Израили на эти же цели потратил 
4,25% от ВВП страны, Финляндия – 3,84%, Швеция – 
3,62%, республика Корея – 3,36%, япония – 3,3% [8, 
c. 347]. Россия находится на уровне развивающихся 
стран, как и многие другие государства бывшего со-
циалистического лагеря.

Принято считать, что пороговым значением по-
казателя экономической безопасности государства 
является доля в экспорте высокотехнологической 
продукции равная 10-15%. Для России значение 
вышеназванного показателя находится в пределах 
1-1,5%. Удельный вес нашего государства в сово-
купном объеме международного экспорта высо-
котехнологичных товаров составляет 0,25-0,35%, 
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Рисунок 1. Внутренние затраты на исследования и разработки в % к ВВП в 2010 г. 1

1 Индикаторы науки: 2012: стат. сб. — М. : Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. — 392 с. — 400 экз. — ISBN 978-5-7218-1255-2 (в обл.).



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 4 (38) / 2013 31

Экономика и управление
что сопоставимо с такими странами, как Эстония и 
Венгрия. На долю РФ приходится только 0,7% ми-
рового экспорта воздушных и космических аппара-
тов, что десятки раз меньше, чем, например, в США, 
менее 0,15% – фармацевтических продуктов, 0,02% 
– продуктов биотехнической промышленности; 
0,03% – электронно-вычислительной и офисной 
техники; 0,2% – телекоммуникационного оборудо-
вания [9, c.34].

Исходя из этого можно сделать вывод, что суще-
ствует прямая зависимость между размером компа-
нии и успешностью в осуществлении инноваций, т.к. 
более крупные компании обладают в большей сте-
пени финансовыми, кадровыми и интеллектуаль-
ными ресурсами, поэтому среди крупных россий-
ских компаний выше доля инноваторов. Крупные 
компании способны привлекать к исследованиям и 
разработками сторонние организации, привлекая и 
активизируя как собственный интеллектуальный 
капитал, так и сторонний, для создания интеллек-
туальных активов [4, c. 24-25]. 

Более пятидесяти процентов от общего числа 
российских компаний, осуществлявших органи-
зационные и/или технологические нововведения 
в промышленности, составляют компании с чис-
ленностью работников более пятьсот человек, что 
говорит о недостаточных усилиях государства по 
привлечению в инновационную нишу, использую-
щую как никто другой интеллектуальный капитал, 
резерва, связанного с деятельностью предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Рисунок 2. Удельный вес компаний, осуществляв-
ших технологические инновации, в общем числе ком-
паний промышленного производства по численности 

работников: 2010 г.1

Следует отметить, что интеллектуальный капи-
тал имеет существенное значение для производства 
не только продуктовых инноваций, но и процесс-
ных, которые осуществляются в виде внедрения 
современных методов управления корпорациями, 
представляющего собой признанного бизнес- со-
обществом фактора повышения конкурентоспо-
собности, совершенствования действующих и при-
менения новых форм и способов по организации 
производственной деятельности. 

Несмотря на все сложности, динамика внутрен-
них затрат на исследования и разработки в России 
1 Индикаторы науки: 2012: стат. сб. — М. : Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», 2012, с. 117

имеет положительный характер (рис. 3.). 

Рисунок 3. Динамика внутренних затрат на иссле-
дования и разработки в РФ за период 1995-2010 гг. 

(1995 г. =100%)2

Кроме того, говоря о повышении результативно-
сти разработок и исследований, которые являются 
«скелетом» интеллектуального капитала, нельзя не 
упомянуть о количестве научных статей, публику-
емых в журналах, количество которых постоянно 
увеличивается. Публикации это тоже своего рода 
маячок и показатель интеллектуального капитала 
нации [7, c. 4]. 

Основное преимущество в использовании ин-
теллектуального капитала – это возможность роста 
конкурентоспособности, которая достигается за 
счет его эффективного управления. 

На сегодняшний день отечественные компании 
практически не занимаются крупномасштабными 
патентными исследованиями, средства, выделяе-
мые на патентные работы также не сопоставимы 
с расходами западных компаний. Российские пред-
приятия по-прежнему изыскивают инновационные 
идеи в рамках собственного потенциала, ориенти-
руясь и опираясь на собственные внутренние ис-
точники, рассосредоточенные по разным подраз-
делениям: производственном, технологическом, 
маркетинговом, финансовом и т.п. Кроме того сла-
бость и незрелость организованного рынка техно-
логий и научно-технических достижений, связан-
ного с торговлей объектами интеллектуальной 
собственности также не оказывает стимулирующе-
го воздействия. Приобретение и передача объектов 
интеллектуальной собственности банально свелось 
к торговле овеществленными технологиями, реали-
зованных в виде технологического оборудования и 
т.п.

Эффективность интеллектуального капитала и 
объектов интеллектуальной собственности в созда-
нии стоимости может способствовать развитию на-
циональной экономики вследствие развития ее от-
дельных компаний, т.к. если экономика государства 
базируется на знаниях важно находить новые пути 
его распространения, как в овеществленной, так и 
в невещественной форме. Данный подход является 
интересным как для отдельно взятой компании, так 
и для страны в целом. 

Основная цель активизации интеллектуального 
2 Индикаторы науки: 2012: стат. сб. — М. : Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», 2012, с. 134 
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капитала – это повышение конкурентоспособности 
российских компаний. Среди причин, низкой конку-
рентоспособности российских предприятий, даже 
обладающих достаточным собственным финансо-
вым и человеческим капиталом для создания новых 
знаний, технологий и 
решений, являются: 

- недостаточное 
понимание, как на 
уровне высшего руко-
водства, так и среди 
обычного персонала, 
роли объектов интел-
лектуальной собствен-
ности и тех возможно-
стей, которые данные 
и н т е л л е к т уа л ь н ы е 
активы способны при-
нести; 

- неправильная 
оценка способов и воз-
можностей получения 
новых знаний в усло-
виях глобализирую-
щейся экономики, а также методов их применения 
внутри российских предприятий в виде новых тех-
нологических процессов по производству продук-
тов, товаров и услуг;

- уровень жизни населения, а, соответственно, 
покупательный спрос в России остается на невысо-
ком уровне, что позволяет российским производите-
лям не испытывать острой конкуренции вследствие 
низкого уровня инновационности их продукции, т.е. 
уровень общества не вынуждает российские пред-
приятия развивать собственный интеллектуаль-
ный капитал. 

Можно сказать, что основной стратегической 
проблемой инновационной деятельности являет-
ся крайне низкая значимость интеллектуального 
капитала в процессе достижения компаниями опе-
ративных и стратегических целей. Зачастую интел-
лектуальный капитал недооценен и недоисполь-
зован, что, как следствие, ведет к недостаточному 
финансированию для превращения этого вида ка-
питала в конкурентное преимущество российских 
производителей товаров и услуг.

Мировой опыт подсказывает, что разумное ис-
пользование интеллектуального капитала и, как 
следствие, интеллектуальных активов требует со-
ответствующей качественной и своевременной-
информации, касающейся внутренних и междуна-
родных тенденций. Полнота информации, как и ее 
недостаточность, оказывают существенное влияние 
на принятие эффективных стратегических решений 
относительно управления интеллектуальной соб-
ственностью, интеллектуальными активами и, со-
ответственно, относительно инвестирования в эти 
активы.

Практическая деятельность ведущих междуна-
родных инновационных компаний демонстрирует, 
что они, не скрывая, ведут постоянную «охоту за го-

ловами», генерирующими новые источники знаний. 
При этом активно используя возможности проме-
жуточных рынков1 и инновационных посредников2 
для развития своего пакета объектов интеллекту-
альной собственности (таблица 4.).

Эффективная работа на промежуточных рынках 
предполагает определение существующих интеллек-
туальных активы и возможностей. После чего созда-
ется, так называемая, дорожная карта по продуктам 
и интеллектуальной собственности, чтобы выявить 
конкретные продукты и услуги, которые компания 
предложит в будущем в заранее установленные сро-
ки как за счет созданных знаний внутри самой компа-
нии, так и приобретенных из внешней среды. 

Постоянный информационный поток о потен-
циальных проектах, которые могут войти в техноло-
гический процесс компании, требует определенных 
усилий и затрат по модернизации организационной 
структуры предприятия с введением работающего 
научно-техническо-экспертного совета (именуемого 
также научно-технический центр, отраслевая ла-
боратория, научно-исследовательский институт 
с опытным производством и т.п.), который ставит 
своей задачей определение важности той или иной 
идеи, знания, технологии. Для определения важности 
используются современные возможности интернета, 
тем самым, увеличивая эффективность работы вы-
шеназванного совета. Совет по интеллектуальному 
капиталу и инновациям может не ограничиваться 
специалистами одной компании или даже одной 
страны, в него также включают представителей по-
ставщиков и заказчиков, специалистов отрасли, экс-
пертов из университетов и академий.

Развитию интеллектуального капитала способству-
ет инновационная политика промышленно развитых 
стран и формирование крупных межгосударствен-
ных объединений (союзов), базирующихся на новых 
концептуальных подходах к базовому образованию. 
1 Промежуточные рынки - рынки, на которых поставщик, работающий на верхних участках 
общей цепочки деятельности, выдает лицензии на свое ноу-хау и интеллектуальную 
собственность разработчикам и производителям, действующим на нижних звеньях этой 
цепочки
2  Инновационные посредники выступают в виде агентов, представляющих интересы одной 
стороны в трансакции, а также брокеров или маркет-мейкеров, сводящих стороны для 
совершения трансакции

Посредник Основное направление 
деятельности Основная функция

InnoCentive Онлайновый портал обмена Рыночная площадка для сде-
лок с технологиями/агент

NineSigma Запрос предложений через электрон-
ную почту Агент

Big Idea Group Разработчик концепций Агент/один из разработчиков

InnovationXchange Инновационное сообщество на осно-
ве индивидуального членства Брокер

Shanghai Silicon Хранилище интеллектуальной Брокер

IP Exchange
собственности в полупроводниковой 

области, полученной законным об-
разом

Ocean Tomo Коммерческий банкир интеллекту-
альной собственности Маркет-мейкер

Таблица 4. Инновационные посредники и их функции [20, c.211-212]
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Динамично развивается двухуровневое и многоуров-
невое образование, которое обеспечивает оптимальное 
сочетание высокого уровня базовой (фундаменталь-
ной) и специальной (функциональной) подготовки. 
Соотношение и содержание этих уровней определяется 
традициями в образовательном процессе, требовани-
ями новых образовательных стандартов, принятых в 

межгосударственных объединениях, спецификой це-
левой подготовки и другими факторами. Общим кон-
цептуальным подходом, развиваемым современным 
образованием, является увеличение интеллектуального 
потенциала обучаемых и восприимчивости к инноваци-
онным процессам [16, с.131]. ■
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Баян Уалбековна КЕРИМБЕКОВА
Алматинская академия экономики и статистики

В настоящее время на многих казахстанских 
предприятиях не хватает оборотных средств, необ-
ходимых для стабильной работы. Решение этой про-
блемы влияет на прибыль организации, качество 
выпускаемой продукции и выполняемых работ, раз-
меры оплаты труда и многое другое.

Оборотные средства предприятия представляют 
собой стоимостную оценку оборотных производ-
ственных фондов и фондов обращения. Оборотные 
средства одновременно функционируют как в сфе-
ре производства, так и в сфере обращения, обе-
спечивая непрерывность процесса производства и 
реализации продукции. Оборотные средства посто-
янно совершают кругооборот, в процессе которого 
проходят три стадии: снабжение, производство и 
сбыт (реализация). На первой стадии (снабжение) 
предприятие на денежные средства приобретает 
необходимые производственные запасы. На второй 
стадии (производство) производственные запасы 
вступают в производство и, пройдя форму незавер-
шенного производства и полуфабрикатов, превра-
щаются в готовую продукцию. На третьей стадии 
(сбыт) происходит реализация готовой продукции 
и оборотные средства принимают денежную форму. 
Структура оборотных средств – это удельный вес 
стоимости отдельных элементов оборотных средств 
в их общей стоимости. [1].

Самостоятельность предприятий в организации 
собственной производственно-хозяйственной де-
ятельности во многом определяется структурой и 
«качеством» имеющихся в наличии средств (капи-
тала). Одним из принципов организации финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия раз-
деление капитала на основной и оборотный, однако 
поскольку в краткосрочном периоде размер исполь-
зуемого основного капитала является фиксирован-
ной величиной, то главной задачей финансового 
менеджмента становятся управление оборотным 
капиталом, а так же создание условий для беспере-
бойного и гибкого финансирования текущей дея-
тельности организации.

Эффективность работы предприятия во многом 
зависит от его обеспеченности оборотными сред-
ствами. Так, недостаток оборотных средств являет-
ся непосредственной причиной неплатежеспособ-
ности, а в дальнейшем и банкротства предприятия. 
Отсутствие на предприятии устойчивой системы по-
полнения оборотных средств приводит, во-первых, 

к дополнительным расходам, которые увеличива-
ют текущие издержки предприятия, а во-вторых, 
к снижению показателей эффективности деятель-
ности предприятия. Дополнительные расходы мо-
гут быть обусловлены задержками в формирова-
нии производственных запасов предприятия, что, 
в свою очередь, увеличивает продолжительность 
технологического и производственного цикла. При 
возрастании длительности технологического и 
производственного циклов увеличивается величи-
на незавершенного производства, что в конечном 
счете приводит к росту текущих издержек предпри-
ятия, формирующих его себестоимость.

Избыток оборотных средств означает «омерт-
вление» ресурсов и обусловливает снижение их 
оборачиваемости. Избыточный уровень оборотных 
средств приводит также к дополнительным расхо-
дам и финансовым рискам предприятия. Вместе с 
тем с формальной точки зрения избыток оборотно-
го капитала повышает показатели текущей плате-
жеспособности предприятия.

Управление оборотными средствами напрямую 
связано с механизмом определения плановой по-
требности предприятия в них, их нормированием. 
Для предприятия важно правильно определить 
оптимальную потребность в оборотных средствах, 
что позволит с минимальными издержками полу-
чать прибыль, запланированную при данном объ-
еме производства. Занижение величины оборотных 
средств влечет за собой неустойчивое финансовое 
состояние, перебои в производственном процессе 
и, как следствие, снижение объема производства и 
прибыли. В свою очередь, завышение размера обо-
ротных средств снижает возможности предприятия 
производить капитальные затраты по расширению 
производства.

Определение потребности предприятия в обо-
ротных средствах по источникам финансирования 
должно определяться по модели, независимой от 
установления потребности в оборотных средствах. 
Основой для расчетов здесь служит категория "чи-
стый оборотный капитал" (собственные оборотные 
средства).

От управления оборотными средствами зависит 
не только процесс материального производства, но 
и финансовая устойчивость организации. 

Поэтому важным элементом управления пред-
приятием является организация управления обо-
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ротными средствами, которая включает в себя ком-
плекс следующих мероприятий:

- обоснование состава и структуры оборотных 
средств, рациональное размещение оборотных 
средств в сфере производства и обращение;

- планирования потребности организации в обо-
ротных средствах;

- выбор источников формирования оборотных 
средств;

- оценка показателей эффективности использо-
вания оборотных средств и разработка мероприя-
тий по ускорению их оборачиваемости.

Основные принципы управления оборотным ка-
питалом заключаются в следующем:

- совершенствование управления оборотным ка-
питалом - процесс непрерывный. Это связано как с 
постоянным изменением внешних условий, так и с 
периодическими изменениями критериев «совер-
шенства», на которые могут влиять стратегия раз-
вития компании, ее рыночная позиция, объем опе-
раций и т.д.;

- для управления оборотным капиталом всег-
да требуются координация деятельности и со-
гласование интересов различных подразделений. 
Построение четкого взаимодействия подразделе-
ний важнее оптимизации деятельности каждого из 
них в отдельности;

- управление оборотным капиталом тесно свя-
зано с управлением рисками как финансовыми, так 
и операционными. Это, с одной стороны, позволя-
ет использовать механизмы риск-менеджмента в 
управлении оборотным капиталом, а с другой - тре-
бует учитывать дилемму «больший доход - боль-
ший риск» при выборе решений;

- в основном прямой перенос эффективного ком-
плексного решения по управлению оборотным ка-
питалом из одной компании в другую невозможен. 
Хотя решение для отдельного участка, например ра-
бота с временно свободными денежными средства-
ми или управление складом сырья и материалов, 
может быть полезным и в другой организации;

- для поиска эффективных решений по управле-
нию оборотным капиталом и их последующей ре-
ализации необходимы современное программное 
обеспечение и соответствующая информационная 
инфраструктура. [4].

В большинстве случаев основной причиной 
недостатка оборотных средств является низкая 
конкурентоспособность выпускаемой продукции, 
оказываемых услуг. Как следствие - убыточность 
производства. Сложившаяся ситуация решается 
следующими способами:

- оптимизацией налогообложения;
- привлечение дополнительных инвесторов;
- получение дополнительных доходов (напри-

мер, путем сдачи в аренду помещения, оборудова-
ния).

Также часто в качестве решения проблемы пред-
лагают привлекать средства кредитных организа-
ций. Обосновывается это временными трудностя-
ми, как правило, во внешней среде предприятия. 

Подобные рекомендации имеют определенную 
логику, но не всегда достаточно обоснованы и, как 
следствие, не всегда эффективны.

В действительности низкая конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции является наиболее 
общей оценкой работы предприятия. Но на пред-
приятиях редко анализируются все факторы, ока-
завшие влияние на уровень его конкурентоспособ-
ности.

Также ошибочной практикой является отказ от 
нормирования оборотных средств. Это одна из при-
чин кризисного состояния платежно-расчетной 
дисциплины. Важный принцип организации обо-
ротных средств – это полнота обеспеченности пред-
приятия оборотными средствами и эффективность 
их использования строго по целевому назначению 
[2].

В действительности для решения такой про-
блемы сначала необходимо провести комплексный 
анализ работы организации. Этот анализ должен 
включать:

- расчет себестоимости выпускаемой продукции 
и ее соответствие рыночным ценам на аналогичные 
товары;

- анализ дебиторской и кредиторской задолжен-
ности;

- анализ эффективности принимаемых управ-
ленческих решений;

- анализ маркетинговых исследований и прочие.
Прибыльность предприятия связана как с полу-

чаемой выручкой, так и с затратами. Следовательно, 
проблему недостатка оборотных средств можно ре-
шить как путем увеличения их объема, так и путем 
сокращения расходов компании. Поэтому поводу 
надо рассмотреть сжатый перечень мероприятий 
по снижению затрат:

- Снижение затрат на оплату труда. чем более 
квалифицированный труд требуется предприятию 
для выполнения работ, тем большую долю в затра-
тах будет иметь фонд оплаты труда. Поэтому рацио-
нальный подход к оплате труда будет наиболее эко-
номичным для предприятия.

- Анализ организационной структуры. Данный 
анализ позволит определить роль каждого сотруд-
ника в производственных и организационных про-
цессах, выявить работников с недостаточной загру-
женностью. Также этот анализ позволит снизить 
общехозяйственные и общепроизводственные рас-
ходы.

- Анализ принимаемых управленческих реше-
ний. Это позволит точно определить соотношение 
затрат и полезного эффекта от каждого принятого 
управленческого решения.

- Анализ дебиторской задолженности включает:
– признание законности требований по долгам и 

обязательствам;
– подтверждение возможности погашения;
– уточнение просроченных сроков;
– определение допустимых схем погашения дол-

гов с учетом возможных реальных условий погаше-
ния: на основе ценных бумаг, предоставления това-
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ров или услуг, перехода задолженности в целевые 
займы, взаимозачета при наличии встречных обяза-
тельств, возможности уступки прав требования [3].

- Анализ кредиторской задолженности включа-
ет:

– определение обоснованности кредиторской за-
долженности;

– определение наиболее рациональных путей ре-
структуризации кредиторской задолженности;

– подготовку соответствующих документов.

Осуществление этих мер позволит оперативно 
сократить затраты и, тем самым, улучшить финан-
совое состояние предприятия.

 Таким образом, видно, что недостаток обо-
ротных средств в большинстве случаев является 
результатом неэффективного использования име-
ющихся ресурсов. И при более детальном анализе 
затрат становится очевидным, что наиболее рацио-
нальным путем решения проблемы является сокра-
щение затрат предприятия. ■
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
К ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КЛАСТЕРА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Аннотация.  Необходимость повышения кон-
курентоспособности кластера промышленности 
строительных материалов за счет усиления эффек-
та взаимодействия его участников на пути движе-
ния экономического потока определяет важность 
разработки инструментария оптимизации бизнес-
процессов кластера с позиции логистического под-
хода.

Применение логистического подхода к оптими-
зации бизнес-процессов рассматривалось ранее для 
экономической деятельности отдельных предпри-
ятий без учета особенностей  объединения и вза-
имодействия экономических субъектов в рамках 
кластерного образования, специфики логистических 
бизнес-процессов кластера промышленности стро-
ительных материалов и его отраслевой принадлеж-
ности.

В рамках определения логистического подхода в 
кластере, автором расширено понятие логистиче-
ского бизнес-процесса и рассмотрен процесс субкон-
трактации как основной элемент взаимодействия, 
определяющий интеграцию и координацию участни-
ков кластерного образования. Автор раскрыл спец-
ифику внедрения логистического подхода к оптими-
зации логистических бизнес-процессов в кластере 
строительной индустрии в рамках субконтракт-
ных отношений с позиции каждого участника- кон-
трактора и субконтрактора.

Учет выделенных специфических особенностей 
позволяет использовать их управляющими регио-
нальными структурами для формирования коор-
динирующего звена логистического управления в 
кластере промышленности строительных матери-
алов и оптимизации логистических бизнес-процес-
сов на основе проектирования цепей поставок. 

Ключевые слова: конкурентоспособности кла-
стера, оптимизация логистических бизнес-процес-
сов,  контрактор, субконтрактор

Одним из важнейших условий роста эффектив-
ности и конкурентоспособности кластера промыш-
ленности строительных материалов является опти-
мизация логистических бизнес-процессов, которая 
позволяет усилить  логистическое взаимодействие 
участников кластерного образования  и повысить 
эффективность реализации кластерных проектов. 
В связи с этим,  проблема разработки инструмента-

рия оптимизации бизнес-процессов кластера стро-
ительной индустрии с позиции логистического под-
хода является особенно актуальной. 

Различные способы применения логистического 
подхода к управлению и оптимизации бизнес-про-
цессов рассматривались многими авторами, таки-
ми как Аникин Б. А., Гаррисон А. , Елиферов В. Г., 
Николайчук  В.Е., Макаров Е. И, Репин В. В., Родкина 
Т. А. , Смирнова Е. А.  и другие [1,2,3,4,5,7]

Рассмотрение логистического подхода к оптими-
зации бизнес-процессов  осуществлялось учеными 
с позиций экономической деятельности предпри-
ятий, не являющихся участниками кластерных об-
разований, а, следовательно, без учета специфики 
кластерного взаимодействия, основанного на коор-
динации и интеграции, структуры логистических 
бизнес-процессов кластера промышленности стро-
ительных материалов, определяемой отраслевой 
спецификой. В связи с этим, выявление специфики 
логистического подхода для кластера строитель-
ной индустрии является важной задачей в рамках 
оптимизации логистических бизнес-процессов.

Структура логистических бизнес – процессов 
кластера строительной индустрии определяется 
следующими главными особенностями:

- множественный состав логистических бизнес-
процессов кластера;

- определяющая роль процессов управления и 
координации;

- наличие внутренних и внешних логистических 
бизнес-процессов кластера,  необходимость их со-
пряженности и обеспечения слаженного функцио-
нирования.

Выделенные особенности являются главными 
условиями, определяющими возможность и необ-
ходимость  применения логистического подхода к 
оптимизации логистических бизнес-процессов, и 
позволяют рассматривать кластер как открытую 
логистическую систему. 

логистическая система кластера промышленно-
сти строительных материалов – это сложная, адап-
тивная, динамическая стохастическая структура, 
состоящая из многочисленных взаимодействующих 
и взаимосвязанных в рамках региона предприятий 
и элементов логистической инфраструктуры, функ-
ционирование которой направлено на реализацию 
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кластерных проектов с целью своевременного и ка-
чественного обеспечения строительного производ-
ства необходимыми материальными  ресурсами.

Основу логистической системы кластера состав-
ляют логистические бизнес-процессы, объединен-
ные в цепи поставок. Согласно Смирновой Е. А., цепь 
поставок (логистическая система) рассматривается, 
исследуется и проектируется в виде последователь-
ности потоков и процессов. В рамках данного под-
хода, кластер рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных в цепи поставок бизнес-процес-
сов, направленных на достижение стратегических, 
тактических и оперативных целей производствен-
ного альянса, что позволяет решить ряд важней-
ших задач – от сокращения непроизводственных 
расходов и оптимизации использования ресурсов 
до достижения стратегического соответствия тре-
бованиям потребителей. С помощью проектирова-
ния цепей поставок кластера, являющегося основой 
оптимизации логистических бизнес-процессов, и 
последующего контроля их параметров кластерное 
образование может точнее реагировать на измене-
ния внешней и внутренней среды его функциониро-
вания [7].

Различными авторами, исследующими логисти-
ческие бизнес-процессы, разработано множество 
определений, выделяющих их основные характери-
стики. 

По мнению Родникова А.Н., бизнес-процессы 
представляют собой множество внутренних шагов 
(видов) деятельности, начинающихся с одного и бо-
лее входов и заканчивающихся созданием продук-
ции, необходимой клиенту и удовлетворяющей его 
по стоимости, качеству и сервису [6, c.16].

Согласно Смирновой Е.А., логистическим бизнес-
процессом называется взаимосвязанная совокуп-
ность логистических операций и функций,  в про-
цессе реализации которых достигается заданный 
логистической стратегией фирмы результат [7, c. 
25].

Кластерное образование представляет собой 
объединение, целью которого является достижение 
не только определенных оперативных, тактических 
и стратегических целей каждым  его участником, но 
и решение задач  каждого кластерных проектов, ре-
ализация стратегии развития кластера в рамках по-
вышения конкурентоспособности региона.

Таким образом, логистические бизнес-процессы 
являются не только основой производства и реа-
лизации заданного объема продукции кластера с 
надлежащим качеством, в установленное время и в 
определенном месте, но и ядром интеграции и ко-
ординации участников кластерного образования, 
определяющие основу развития и повышение ре-
зервов его функционирования.

На основании выделенных аспектов, а также ана-
лиза особенностей логистических бизнес-процессов 
кластера строительной индустрии и факторов его 
формирования, автором уточнено определение ло-
гистического бизнес-процесса, расширяющее суще-
ствующее понятие с учетом специфики формирова-

ния  и функционирования кластерных образований.
Логистический бизнес-процесс кластера – это 

совокупность  взаимосвязанных логистических 
операций и функций, осуществляемых участни-
ками кластерных образований и бизнес-среды 
его функционирования с целью реализации кла-
стерных проектов, увеличения конкурентоспо-
собности кластера и развития региона его лока-
лизации.

Применение логистического подхода к управ-
лению материальными, информационными и фи-
нансовыми потоками представляет собой основу 
обеспечения интеграционных и координационных 
процессов кластера.

Определим специфику применения логистиче-
ского подхода в рамках субконтрактации как про-
цесса, имеющего наибольший потенциал  для раз-
вития кооперационных и интеграционных связей в 
кластере строительной индустрии. 

Необходимость использования субконтракта-
ции в кластере промышленности строительных 
материалов определяется исходя из двух основ-
ных параметров – производственной мощности и 
технологической специализации предприятий – 
участников кластера. Первый параметр определя-
ет ситуацию, когда предприятию не хватает своих 
собственных мощностей для выполнения заказа, и 
происходит найм субконтрактора для выполнения 
какой – либо части производственного процесса по 
данному заказу. Второй параметр определяет наме-
рение контрактора воспользоваться специальными 
технологическими и техническими возможностями  
предприятия – субконтрактора для выполнения 
определенных производственных процессов особой 
сложности и точности исполнения. 

В рамках  кластерного образования открывает-
ся «второе дыхание» процесса субконтрактации, 
определяющее наличие широкого спектра условий 
для формирования схем взаимодействия участни-
ков кластера в этом процессе, в том числе и опти-
мизации логистических бизнес-процессов на осно-
ве проектирования цепей поставок. Это позволяет 
максимально реализовать интеграционный и коор-
динационный потенциал кластерного образования.

Таким образом, специфику применения логисти-
ческого подхода в системе субконтрактных отноше-
ний кластера можно выделить с позиции каждого 
участника: 

- Оптимизируя производственный процесс, кон-
трактор сталкивается с необходимостью выстраи-
вания гибких логистических схем и формирования 
действенной организационной структуры управ-
ления, которая особенно необходима для предпри-
ятий строительной отрасли и промышленности 
строительных материалов из-за возможности не-
оптимального использования производственного 
и инфраструктурного потенциала в рамках верти-
кально-интегрированного управления.

- Необходимость  концентрации ресурсов и про-
изводственных усилий на процессах, определяющих 
стратегические преимущества и развитие иннова-
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ций и  технологий, определяет расширение деятель-
ности контрактора, направленной на построение 
оптимальных и надежных схем взаимодействия, 
основу которых составляет оптимизация логисти-
ческих бизнес-процессов на основе проектирования 
оптимальных цепей поставок. 

- Главным преимуществом использования инте-
грационных механизмов субконтрактации являет-
ся возможность экономии затрат контрактора на 
производственный процесс путем построения схем 
субконтрактации на основе анализа и оценки аль-
тернативных вариантов и выбора оптимального 
способа взаимодействия. 

- В рамках усиления координационного взаимо-
действия, контрактор имеет возможность интен-
сивного внедрения инноваций, сокращения сроков 
реализации кластерных проектов, увеличения ка-
чества обеспечения строительства необходимыми 
ресурсами и более гибкой реакцией на изменяю-
щиеся условия строительного производства путем 
сокращения запасов, ускорения оборачиваемости  
финансовых средств, исключения лишних бизнес-
процессов и оптимизации трудовых ресурсов.

- Оптимизация производственных издержек по-
вышает конкурентоспособность продукции класте-
ра строительной индустрии.

- Предприятия - субконтракторы получают воз-
можность налаживания длительного сотрудниче-
ства и стабилизации стратегического портфеля за-
казов.

- Специализация на ограниченном количестве 
производственных операций и логистических биз-
нес-процессах позволяет субконтрактору повысить 
качество производимой продукции и тем самым 
обеспечить рост качества продукции на все произ-
водственном цикле кластера.

- Возможность внедрения контрактором на 
предприятиях-партнерах системы менеджмента ка-
чества, обеспечения производственными площадя-
ми и оборудованием способствует росту производ-

ственного потенциала и конкурентоспособности 
субконтрактора.

Необходимость централизованного управления, 
стремление к исключению лишних производствен-
ных и логистических операций и функций, а также 
к установлению долгосрочных хозяйственных свя-
зей и стратегических взаимодействий, повышение 
уровня качества определяет совокупность условий, 
формирующих возможность внедрения логистиче-
ского подхода и целесообразность оптимизации ло-
гистических бизнес-процессов в кластере.

  Вывод: Специфика применения логистического 
подхода в кластере промышленности строительных  
материалов заключаются в следующем:

 - объектом управления при применении данно-
го подхода становится сквозной экономический по-
ток, а не разрозненные его элементы; 

 - появляется  необходимость выделения цен-
трального структурного ядра, наделенного при-
оритетными правами, которое осуществляет управ-
ление сквозными экономическими потоками, т.е. 
формируется единое управляющее воздействие в 
технической, технологической, экономической и 
методологической, коммуникационной интеграции 
отдельных звеньев цепи поставок и логистических 
бизнес-процессов в единую систему. 

Таким образом, основами применения логисти-
ческого подхода для оптимизации логистических 
бизнес – процессов кластера, которые могут приме-
няться управляющими структурами регионального 
кластерного развития для совершенствования си-
стемы управления кластерным образованием и по-
вышения его эффективности, являются: 

 - формирование фокусной компании (органи-
зации) – координирующего звена цепей поставок в 
кластере, выполняющее управляющее воздействие 
на материальные, финансовые и информационные 
потоки кластера;

 -   проектирование структуры цепей поставок и 
управление ими. ■



40 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 4 (38) / 2013

Экономика и управление

АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЛИЗИНГА В РОССИИ

Илья Евгеньевич ТКАЧЕНКО
Волгоградский государственный  архитектурно-строительный университет

Необходимость развития  лизинга обусловлена 
неблагоприятным состоянием парка оборудования, 
а так же отсутствием возможности развития малых 
предприятий из-за нехватки средств. В настоящее 
время на рынке лизинговых услуг работает боль-
шое количество лизинговых компаний, число кото-
рых постоянно растет. 

лизинг является одной из перспективных форм 
экономической активности, создавая условия для 
реализации интересов ряда экономических субъек-
тов. Таким образом, предприятиям реального секто-
ра лизинг позволяет смягчить остроту инвестици-
онных проблем и найти альтернативные источники 
финансирования; коммерческим банкам – получить 
дополнительный доход и улучшить взаимоотноше-
ния с клиентами, для лизингодателей это – альтер-
нативная возможность реализовывать продукцию и 
получать дополнительный доход, а, для страховых 
компаний – способ расширения ассортимента услуг.

В последнее время лизинговые компании ста-
раются заинтересовать клиентов не только выгод-
ными финансовыми условиями, но и качеством сер-
виса и различными дополнительными услугами. В 
ходе исследования было выявлено, что во всех реги-
онах более 70% лизингодателей готовы финансиро-
вать «сильную» компанию, в то время как работать 
со «слабой» компанией согласны лишь около 30% 
компаний. что касается лимита финансирования, 
то наиболее щедрыми оказались лизингодатели 
за пределами ЦФО: они готовы были предложить 
«сильной» компании на 40% больше средств, чем 
лизинговые компании в Москве и Санкт-Петербурге, 
а «слабой» компании — на 25%.

что касается стоимости лизинга, то самыми де-
шевыми оказались услуги государственных и кэп-
тивных лизинговых компаний. 

Средний темп роста объемов лизинговых сде-
лок за период   с 2003 по 2012 гг. составил 149,5%, 
что значительно выше темпов роста ВВП  (средний 
темп роста ВВП за аналогичный период составил 
104,7%), и темпов роста инвестиций в основной ка-
питал (122, 29%). Эти данные наглядно говорят об 
экономической  привлекательности лизинговой  от-
расли и ее перспективах.

По данным экспертов, на начало 2012 года 83% 
российского рынка лизинга приходилось на долю 

аренды оборудования; порядка 16% - транспорт-
ный лизинг, еще 1% - недвижимость. Абсолютным 
лидером лизингового рынка является государ-
ственная компания ВЭБ-лизинг, по объему так на-
зываемого нового бизнеса опережающая второ-
го крупнейшего игрока, ВТБ лизинг (включая ГК 
«ТрансКредитлизинг»), почти в 4 раза. На третьем 
месте расположилась ГК «СБЕРБАНК лИЗИНГ», по 
объему нового бизнеса уступающая ВТБ примерно в 
полтора раза; далее с небольшим отставанием сле-
дуют Газпромбанк лизинг, Государственная транс-
портная лизинговая компания, БИЗНЕС АлЬяНС и 
лизинговая компания «УРАлСИБ». Газтехлизинг, 
ГК Альфа-лизинг и ТрансФин-М замыкают топ-10 
игроков лизингового рынка России. 

О том каким же будет рынок лизинга в 2013 году 
в России можно предсказать, что топ-3 ведущих 
игроков лизингового рынка останется неизменной, 
тогда как в «десятке сильнейших» возможны изме-
нения. Оптимизм лизингодателям внушают данные 
Росстата о росте грузооборота в стране, а также спро-
са на лизинг легковых автомобилей. Революций и 
прорывов на рынке лизинга в России никто не ожи-
дает - есть лишь предположения, что конкуренция 
заставит менее крупных игроков несколько снизить 
требования по первому взносу или добавить в свою 
линейку инструментов новые услуги для лизинго-
получателей.

Однако, существует ряд проблем для процвета-
ния лизинга в России – это низкая платежеспособ-
ность клиентов и связанный с ней спрос на лизин-
говые услуги со стороны потенциальных клиентов; 
концентрация финансовых ресурсов в московском 
регионе; недостаточный объем государственных 
инвестиций в рынок лизинга.

Для решения проблем в области лизинга необхо-
димо:

- усилить государственную поддержку ли-
зинга (указы Президента и Постановления 
Правительства);

- пересмотреть и убрать терминологические не-
ясности, а именно между нормативными актами 
Правительства РФ и его уполномоченных органов 
и ГК РФ и; правильная трактовка лизинга и строгое 
разделение лизинга с другими видами сделок в на-
логов законодательстве необходимо для упрощения 
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системы и развития почвы более широкого приме-
нения лизинга;

- рассмотреть создание дополнительных право-
вых норм в Налоговом кодексе, которые бы содер-
жали позиции по стимулированию инвесторов;

- пересмотреть принципы бухгалтерского учета, 
возможно введения специальных для лизинга;

- пересмотреть позиции  арбитражного процес-
суального Кодекса в отношении норм защиты прав 

собственности (в судебной практике небольшая ве-
роятность вернуть имущество при несоблюдение 
норм договора лизингополучателем);

Очевидно, что лизинг в РФ при поддержание вы-
шеуказанных требований будет развиваться, а так 
как он более выгоден и перспективен, чем покупка 
имущества в кредит, то это привлечет большие ин-
вестиции в экономику России и поспособствует раз-
витию предприятий и бизнеса в целом. ■
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Елена Андреевна ЛУКЬЯНОВА
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В качестве экономического аспекта професси-
онального риска с точки зрения работодателя рас-
сматривается, прежде всего, обязательное обеспе-
чение работнику определенной социальной защиты 
на основании того, что он (постоянно либо времен-
но) лишился возможности осуществлять трудовую 
деятельность. 

Разумеется, при возникновении необходимости 
рассмотрения понятия «профессиональный риск» 
с вышеуказанной точки зрения, в первую очередь 
необходимо произвести оценку тех затрат, которые 
будут необходимы для компенсации последствий, 
связанных с профессиональным заболеванием либо 
травмой работника.

В процессе оценки риска условно можно выде-
лить четыре этапа: выявление вредных и опасных 
факторов профессионального риска с позиции их 
потенциальной опасности для здоровья работни-
ков, сбор данных о частоте и тяжести последствий 
производственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, экономическая оценка 
последствий производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, актуарное "зон-
дирование" профессиональных рисков и выбор со-
ответствующей модели страхования.[4]

Тогда кроме факторов, непосредственно опре-
деляющих условия труда и факторов трудового 
процесса, требуется учитывать также и состояние 
здоровья работника, и предпринимаемые меры про-
филактики наступления опасных ситуаций и влия-
ния вредных веществ.

Исходя из необходимости оценки последствий 
осуществления профессионального риска, самым 
простым способом ориентировочно определить их 
с точки зрения экономических затрат становится 
знакомство со статистикой расходов, связанных с 
оплатой пособий по временной нетрудоспособно-
сти, наступившей в результате несчастного случая 
на производстве.

В Российской Федерации возмещение вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника при 
исполнении им своих трудовых обязанностей, осу-
ществляется через Фонд социального страхования 
Российской Федерации в рамках Обязательного со-
циального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Данное страхование осуществляется в 
Российской Федерации с января 2000 года на осно-
ве с федерального закона, которым установлены 
его правовые, экономические и организационные 

основы и определен порядок возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью работника при ис-
полнении им обязанностей по трудовому договору 
и в иных установленных настоящим Федеральным 
законом случаях.  [2]

При этом предполагаются определенные финан-
совые отчисления работодателем средств, размер 
которых рассчитывается исходя из страхового тари-
фа.

Индивидуализация размеров страховых тари-
фов достигается за счет установления Фондом со-
циального страхования Российской Федерации 
скидок либо надбавок к ним, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.05.2012 № 
524.

Скидка либо надбавка может достигать 40% 
страхового тарифа и зависит от нескольких факто-
ров:

-отношения суммы обеспечения в связи со всеми 
произошедшими страховыми случаями к начислен-
ной сумме страховых взносов;

-количества страховых случаев на 1 000 работа-
ющих;

-количества дней временной нетрудоспособно-
сти на один несчастный случай, признанный страхо-
вым, кроме случаев со смертельным исходом;

- результаты аттестации рабочих мест по услови-
ям труда и сведения о проведенных обязательных 
медосмотрах. [1]

При этом стоит помнить, что вышеуказанные по-
казатели учитываются по итогам трех последних 
лет.

Как видно из рисунка 1, за период с 2003 по 2009 
год расходы по оплате пособий по временной нетру-
доспособности в связи с несчастными случаями  на 
производстве выросли практически в 2,5 раза. 

Подобная статистика не может не внушить мыс-
ли об огромной экономической значимости понятия 
«профессиональный риск», в особенности же по-
следствий его наступления для предпринимателя.

Однако на данный момент с экономической точ-
ки зрения имеют значение не только страховые 
отчисления и выплаты пособий по временной не-
трудоспособности в связи с производственными 
травмами и профессиональными заболеваниями. 

На передний план выходит процесс предупреж-
дения реализации профессионального риска, кото-
рый может осуществляться в рамках системы управ-
ления профессиональными рисками.

К процедурам системы управления профессио-
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нальными рисками можно отнести следующие вза-
имосвязанные процессы:

- Определение, оценка и учет вредных и опасных 
факторов производственной среды 

- Разработка и обоснование мероприятий по 
улучшению и оздоровлению условий труда.

- Внедрение и контроль исполнения мероприя-
тий по улучшению и оздоровлению условий труда.

- Контроль факторов профессионального риска.
- Подготовка и реализация корректирующих 

действий.
При последовательном и комплексном осу-

ществленнии вышеуказанных процедур возможно 

максимальное снижение вероятности реализации 
профессионального риска, а значит, значительное 
снижение затрат на компенсационные выплаты и 
устранение иных последствий в результате возник-

новения случаев производственного травматизма 
либо профессиональной заболеваемости.

В основном положительный эффект от снижения 
затрат проявится для государства, однако для пред-
принимателя так же возможно выявить позитив-
ный аспект, который в этом случае заключается в 
возможность получения предприятием значитель-
ной скидки при установлении размера страхового 
тарифа.

В некоторых случаях предприниматель может 
расчитывать не только на скидку к размеру стра-
ховой выплаты, но и на определенное участие го-
сударства в обеспечении финансирования, отно-

сящегося к повышению качества 
управления профессиональными 
рисками, модернизации и улуч-
шению функционирования служб 
безопасности, охраны труда и на-
дежности.

Мероприятия по внедрению 
системы управления профессио-
нальными рисками, разумеется, 
требуют определенных эконо-
мических затрат, окупаемость 
которых достаточно сложно оце-
нить, так как внедрение системы 
управления профессиональны-
ми рисками не приносит явного 
экономического эффекта, однако 
снижение потерь рабочего време-
ни, уменьшение затрат на устра-
нение последствий реализации 
профессионального риска явля-
ются основными результатами 

внедрения вышеуказанной системы, которые мож-
но характеризовать как положительный эффект от 
затраченных финансовых средств. ■

Рисунок 1. Динамика расходов и количества оплаченных дней пособий 
по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями  на 

производстве за 2003-2009 годы [6]
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С корпоративными преступлениями по офици-
альной статистике сталкиваются около 40 % рос-
сийских компаний. Мошенничество, воровство, 
объектами, которых являются интеллектуальная 
собственность и материальные ценности, правона-
рушения в компьютерной сфере, коррупция – вот 
далеко не полный перечень преступлений, которые 
могут привести к значительным убыткам, а иногда 
и прекращению бизнеса. Своевременно предотвра-
тить и выявить противоправные действия бывает 
достаточно сложно, так как совершающие корпора-
тивные преступления могут иметь неплохую юри-
дическую подготовку и зачастую действовать в сго-
воре с третьими лицами. 

В последнее время фирмы все чаще предпочи-
тают обращаться к независимым экспертам, не-
жели в правоохранительные органы. Это связано, 
прежде всего, с нежеланием фирм публично при-
знать ошибки в кадровой политике, огласки проис-
ходящего в фирме, а также страх потери клиентов 
и репутации. Независимые эксперты (независимые 
профессионалы) же в преимущества работы с ними 
дают обещания по предотвращению утечки дохо-
дов, сокращению расходов с гарантией безопасно-
сти в долгосрочной перспективе, защите оборудова-
ния и интеллектуальной собственности, получение 
конкурентного преимущества на развивающихся 
рынках, снижение риска нормативного и правового 
характера, защита бренда, репутации руководства 
и совета директоров фирм, усиление внутреннего 
контроля над активами [3]. Все это любой следова-
тель вряд ли сможет обеспечить,  конечно же кроме 
обеспечения законности.

 Расследование корпоративных преступлений 
очень сложный процесс, требующий от следовате-
ля специальных знаний в данной области и при-
влечение специалистов и экспертов. Также процесс 
расследования затрудняется несовершенствами 

российского законодательства и большой латент-
ностью преступлений. 

Корпоративные правонарушения можно раз-
делить на два вида: вывод активов и манипуляции 
с финансовой отчетностью. Как считает Андрей 
Елинсон, руководитель группы по финансовым рас-
следованиям компании «Делойт и Туш СНГ», второй 
тип в России не очень распространен. Связано это 
с тем, что к российской отчетности внимание не-
сколько ослаблено, так как она не отражает реаль-
ной картины, существующей на предприятии. 

Самое распространенное преступление — при-
своение имущества и активов компании. Оно встре-
чается чаще коррупции и противоправных действий 
руководства. При этом степень возврата украден-
ных средств находится на низком уровне. Потери 
составляют не такую большую величину, но побоч-
ный эффект достаточно серьезный. Мошенничества 
влияют на моральный климат, отношения с заказ-
чиками и цену акций», — считает  Рик Хелсби, пар-
тнер и руководитель глобальной практики по неза-
висимым финансовым расследованиям компании 
PricewaterhouseCoopers.

Для сравнения, специалисты журнала Corporate 
Crime Reporter проводящие исследования самых 
громких корпоративных преступлений, приводят 
следующие цифры, уличный грабеж и разбой, по 
оценкам ФБР, наносит США ущерб в размере около 
3,8 млрд. долл. в год., при этом, махинации в сфере 
здравоохранения (а это только один аспект корпо-
ративной преступности) обходится американцам в 
гораздо большую сумму – от 100 до 400 млрд. долл. 
ежегодно [2]. 

Ситуация же в Российской Федерации еще более 
плачевна, за последние три года ущерб от корпо-
ративных преступлений вырос в России в четыре 
раза, по данным  Всемирного обзора экономических 
преступлений известной консалтинговой фирмы 
PricewaterhouseCoopers, ущерб от одного преступле-
ния в России в пять раз выше среднемирового: 12,8 
млн. долларов против 2,4 млн. долларов. Доля стра-
дающих от внутреннего воровства в России тоже 
больше мировой - 59% против 43% (в Центральной 
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и Восточной Европе - 50%). Все данные составлены 
исходя из опроса было свыше 5400 фирм, в том чис-
ле 125 крупных предприятий из России.

Также для большей наглядности можно приве-
сти анализ ущерба от  видов корпоративных пре-
ступлений.

Результаты исследований таких компаний, 
как PricewaterhouseCoopers и KPMG, причин, ис-
точников и тенденций внутрикорпоративного 
мошенничества приводят к печальному выводу: 
«Руководители компаний — главные корпоратив-
ные мошенники. На их долю приходится почти три 
четверти всех случаев незаконного присвоения ак-
тивов и средств фирмы. При этом каждый десятый 
«комбинатор» является членом совета директо-
ров». 

В России выделяют три вида внутреннего мо-
шенничества: незаконное присвоение активов, кор-
рупция и злоупотребление служебным положением. 

Незаконное присвоение активов, по оценке 
И.Нежданова, ведущего эксперта по деловой раз-
ведке и безопасности бизнеса группы компаний 
«Р-Техно», является основной формой корпоратив-
ного мошенничества и составляет более четырех 
пятых известных нарушений, причем махинации с 
наличными средствами и чековыми расчетами ком-
паний равны общей доле всех других активов. 

Коррупция внутри предприятия заключается в 
том, что менеджер или сотрудник фирмы вступает 
в сговор с теми, кто в данной организации не рабо-
тает. Известны несколько основных типов внутрен-
ней коррупции, которые ведут к ущербу для компа-
нии:

 - коммерческий подкуп; 
- несанкционированные денежные вознагражде-

ния; 
- «откаты» при расчетах; 
- специальное завышение или занижение цены 

по договоренности и пр. 
Для российских компаний использование со-

трудниками служебного положения в личных 

целях является настоящим бичом. По данным 
PricewaterhouseCoopers, 62% опрошенных руково-
дителей заявили, что наибольший ущерб наносят 
«откаты», получаемые сотрудниками от подрядчи-
ков или поставщиков. Откат позволяет поставщику 
необоснованно завышать цены, «накапливать» де-

биторскую задолженность или постав-
лять некачественные товары и услуги. 
Эта российская специфика привела к 
тому, что появились предприниматели, 
весь бизнес которых построен на той 
или иной форме взяток сотрудникам 
компаний-заказчиков. 

Вторым по распространенности (но 
не по возможному ущербу для фирмы) 
типом воровства является отпуск това-
ров с отсрочкой платежа заведомо не-
надежным покупателям. Товар отпуска-
ется фирме-однодневке либо реальной 
фирме, которая сознательно задержи-
вает платеж и таким образом «кредиту-
ется» за счет поставщика. 

Есть еще одна весьма распростра-
ненная разновидность прямого воров-
ства персонала. Речь идет о «несунах». 
Статистика утверждает, что потери от 

«несунов» составляют лишь 5% от всего ущерба, 
наносимого воровством. Хотя, конечно, могут быть 
значительные и отклонения от этой цифры [1]. 

В результате, как показывает практика и стати-
стика, мы имеем в случае выявления факта корпо-
ративного преступления,  следующие действия: 

- перевод на другое место работы внутри компа-
нии - 80%; 

- уголовное преследование - 35% (как правило, 
рядового работника); 

- увольнение - 25%.
Теперь рассмотрим проблемы, выявленные уго-

ловно-правовой практикой. Первая проблема за-
ключается в том, что в законодательстве не закре-
плено определение существенности вреда правам 
и законным интересам граждан или организаций 
либо охраняемым законом интересам общества или 
государства.

Понятие существенного вреда является оценоч-
ным. При его установлении необходимо учитывать 
количество потерпевших граждан, тяжесть причи-
ненного им морального, физического или матери-
ального вреда, степень отрицательного влияния на 
нормальную работу коммерческой или некоммер-
ческой организации. Однако определение размеров 
материального ущерба и степени отрицательного 
влияния преступления на нормальную работу орга-
низаций ввиду законодательных пробелов целиком 
находится исключительно в ведении судов, что в 
конечном счете затрудняет процедуру как возбуж-
дения уголовного дела, так и его расследования, 
поскольку на этой стадии степень существенности 
вреда определить бывает невозможно.

Другая проблема, неразрывно связанная с пер-
вой, касается включения в качестве обязательных 
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признаков состава преступления его целей - извле-
чение выгод и преимуществ для себя или других 
лиц либо нанесение вреда другим лицам [4].

При расследовании данного вида преступлений 
приходится постоянно обращаться к специалистам 
в данной области (например, специалистам, прово-
дящим аудит), а  также к экспертам, так как у россий-
ских следователей не хватает специальных знаний 
для проверки бухгалтерской отчетности и  других 
документов экономической направленности.

Хоть и существуют пробелы и проблемы в за-
конодательстве и практике, государство все же 
уделяет корпоративным преступлением большое 
внимание. В Программе социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на 2005 - 2015 
гг. записано, что совершенствование корпоратив-
ного законодательства, являясь одним из важных 

условий обеспечения защиты прав собственности, 
должно рассматриваться как одно из важнейших 
институциональных условий экономического роста. 
Наряду с фактическим причислением корпоратив-
ных отношений к сфере отношений собственности 
Программа предусматривает и соответствующую 
данному обстоятельству стратегию совершенство-
вания государственного регулирования в корпо-
ративном секторе, к основным задачам которой 
отнесены: нормативное правовое закрепление эф-
фективной практики корпоративного управления; 
соблюдение в законодательстве баланса прав и 
интересов различных групп акционеров; развитие 
и совершенствование нормативного правового ре-
гулирования отдельных вопросов корпоративного 
законодательства; формирование эффективной и 
прозрачной системы контроля [4]. ■
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Юриспруденция

Взаимодействие государства, представленного 
различными структурами власти, и общества, пред-
ставленного целым спектром общественных объ-
единений, организаций и ассоциаций, имеет свою 
историю и специфику. Как известно, эти взаимоот-
ношения в значительной степени зависят от особен-
ностей той или иной общественно-политической 
системы, установившейся в конкретных странах, от 
темпов и особенностей процессов демократизации 
общества. Но вместе с тем существует и ряд схожих 
механизмов в организации государственно-обще-
ственного партнерства, одним из которых является 
правовое, законодательное обеспечение взаимодей-
ствия таких важнейших институтов общественного 
самоуправления, как государственные структуры и 
общественные объединения.      

На сегодняшний день в России взаимодействие 
государства и общества на различных этапах разви-
тия страны демонстрирует весьма непростые, ино-
гда драматические события как в целом, так и в сфе-
ре физической культуры и спорта. Эти отношения 
далеки от идеала, но, тем не менее, на сегодняшний 
день сложилась определенная система правовой 
поддержки государственно-общественного пар-
тнерства, которую необходимо знать и учитывать 
участникам исследуемых правоотношений. Одной 
из форм такого партнерства  является институт об-
щественного контроля.

Сегодня этот институт находится в стадии фор-
мирования и не имеет адекватного правового ре-
гулирования в системе административного права 
в целом, и в сфере спорта в частности, что на наш 
взгляд, является пробелом нынешнего законода-
тельства.

Практическую ценность для интересующей нас 
области представляют научные достижения пред-
ставленные в работе О.С. Забраловой, понимаю-
щей под общественным контролем особый вид пу-
бличного контроля, существенно отличающийся 
от государственного контроля и всех его подвидов, 
представляющий собой системную деятельность 
институтов гражданского общества и отдельных 
граждан по установлению соответствия требова-
ниям законодательства и интересам общества де-
ятельности органов государственной власти и кор-
рекцию выявленных отклонений путем обращения 
в уполномоченные государственные органы, а так-
же к общественному мнению. В отличие от государ-

ственного контроля осуществление общественного 
контроля не предполагает наличие у его субъектов 
государственных полномочий,  а их решения носят 
рекомендательный характер1.

Общественный контроль за деятельностью 
субъектов государственной администрации рас-
сматривается как неотъемлемый элемент обе-
спечения законности на государственной службе2. 
Эффективный общественный контроль, согласно 
доктрине, способен повысить "качество законов и 
иных нормативных правовых актов, а также ответ-
ственность лиц, принимающих их, что в конечном 
итоге позитивно отразится на процессе обеспече-
ния единого правового пространства Российской 
Федерации"3. Тем не менее, общественный кон-
троль до сих пор не получил должной правовой ре-
гламентации. Его нормативное правовое регулиро-
вание в настоящее время крайне фрагментарно и 
поверхностно. Зачастую законодатель ограничива-
ется исключительно констатацией общественного 
контроля, но не разъясняет его сущность.

Исключением не стал и ныне действующий фе-
деральный закон о спорте4. Так, общественному 
контролю посвящена ст.34.6. Во п.2 этой статьи 
устанавливается, что  общероссийские спортивные 
федерации и аккредитованные региональные спор-
тивные федерации и их представители вправе осу-
ществлять общественный контроль за соблюдени-
ем организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной 
подготовки по соответствующим видам спорта. 

В п.5 упомянутой статьи говорится о том, что при 
проведении общественного контроля уполномо-
ченные спортивные федерации взаимодействуют с 
Олимпийским комитетом России, Паралимпийским 
комитетом России, федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и 
спорта, а также с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. При этом, на наш 
взгляд, не представляется возможным ответить на 
вопрос в каком ключе происходит это взаимодей-
1 Забралова О.С. Развитие общественного контроля в сфере деятельности органов 
исполнительной власти Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени к.ю.н. М., 2012. С. 9.
2 Ст. 3 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы 
Российской Федерации" // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. N 22. Ст. 2063.
3 Предложения по основным направлениям совершенствования и кодификации 
административного законодательства Российской Федерации, а также по разработке проекта 
концепции его развития, разработанные коллективом Института государства и права 
Российской академии наук в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
от 9 августа 2011 г. N Пр-2299 и Минюста России // URL: http:// www.igpran.ru/ services/ 
Predlozhenija.pdf (дата обращения: 11.12.2011).
4 "Собрание законодательства РФ", 10.12.2007, N 50, ст. 6242
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ствием? 

Вместе с тем, отсутствие единого закона об обще-
ственном контроле не позволяет говорить о нем как 
об эффективном способе выявления нарушений за-
конодательства публичными субъектами. Именно 
по этой причине, статья, регулирующая контроль 
не раскрывает организационных, технических мо-
ментов реализации указанного общественного кон-
троля, ограничиваясь лишь заявлением о наличии 
такого. 

К примеру, ряд нормативных правовых актов за-
крепляют отдельные формы и методы его осущест-
вления. Прежде всего, это касается сферы право-
охранительных органов, для которых действует 
закон, специально посвященный общественному 
контролю1.  

Общественный совет при МВД РФ вправе запра-
шивать и получать информацию, вносить предло-
жения, информировать граждан, проводить экспер-
тизу нормативных правовых актов. Относительно 
новыми методами являются слушания с участием 
должностных лиц МВД, участие в работе аттестаци-
онных комиссий2.

Общественный совет также имеет место быть 
в структуре Минспорта. Тремя основными целями 
этого органа является: 

- Повышение прозрачности и эффективности де-
ятельности Министерства; 

- Трансляция ключевых запросов общества в 
Министерство; 

- Информирование общества о деятельности 
Министерства.

По нашему мнению, данные цели обходят глав-
ное – деятельность федерального органа непосред-

1 Федеральный закон от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечени-
ем прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания" (в ред. ФЗ от 01.07.2010 N 132-ФЗ) // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2008. N 24. Ст. 2789.
2 Указ Президента РФ от 28 июля 2011 г. N 1027 "Об утверждении Положения об 
Общественном совете при Министерстве внутренних дел РФ" // Собрание законодательства 
РФ. 2011. N 31. Ст. 4712.

ственно в сфере физической культуры и спорта. К 
примеру, Общественный совет мог бы принимать 
участие в  мероприятиях, связанных с пропагандой 
физической культуры и спорта, оказывать содей-
ствие в проведении соревнований с участием инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями,  при-
влекать для обсуждения вопросов, отнесенных к 
сфере деятельности Министерства, научные и иные 
организации, ученых и специалистов. 

Представляется, что Общественный совет при 
Министерстве должен участвовать не только в ад-
министративно, технических вопросах деятельно-
сти органа, но содействовать непосредственному 
управлению сферой физической культуры и спорта. 

Немаловажную роль, по нашему мнению, в со-
вершенствовании государственной политики в ис-
следуемой сфере играют прославленные советские 
и российские спортсмены. Так, Н.А.Жабин в своем 
диссертационном исследовании3 отмечает, что при 
ранее существовавшем Федеральном агентстве по 
физической культуре и спорту4 действовал специ-
ально уполномоченный орган исполнительной вла-
сти в области физической культуры и спорта Совет 
олимпийских чемпионов5, являвшийся обществен-
но-консультативным органом.  Мы убеждены, что 
опыт и авторитет спортсменов, знающих мир спор-
та «изнутри», несомненно, были бы крайне полезны 
в выработке предложений по актуальным вопросам 
государственной политики в области физической 
культуры и спорта, способствовали бы сохранению 
и развитию преемственности лучших традиций от-
ечественного спорта, воспитания молодежи и про-
паганды спорта. ■
3 См.:Жабин Н.А. Административно-правовое регулирование отношений в области 
физической культуры и спорта. – Москва, 2012. - 82
4 Упразднено  Указом Президента РФ от 7 октября 2008 г. N 1445 "Вопросы Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации" //СЗ РФ, 13.10.2008, N 41, 
ст. 4653
5  Положение о Совете олимпийских чемпионов при Федеральном агентстве по физической 
культуре и спорту: Утв.Приказом Федерального агентства по физической культуре и спорту 
от 6 апреля 2005 №129// Вестник Федерального агентства по физической культуре и спорту. 
М.,2005. №3 (11). С.5-9
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Юриспруденция

Отнесение информации к государствен-
ной тайне осуществляется в соответствии с 
Федеральным Законом "О государственной тайне": 
"Государственная тайна - защищаемые государ-
ством сведения в области его военной, внешнепо-
литической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности, распространение которых может не-
сти ущерб безопасности РФ" [1, cт.2].

В ст.5 ФЗ "О государственной тайне" изложены 
сведения, подлежащие отнесению к государствен-
ной тайне, которые подразделяются на четыре ос-
новные группы [1]:

1) сведения в военной области
2) сведения в области экономики, науки и техни-

ки
3) сведения в области внешней политики и эко-

номики
4) сведения в области разведывательной, кон-

трразведывательной и оперативно-розыскной дея-
тельности.

Основным критерием отнесения сведений к 
государственной тайне является необходимость 
обеспечения обороны безопасности государства и 
правоохранительной деятельности в Российской 
Федерации.

Данный Перечень содержит сведения в области 
военной, внешнеполитической, экономической, 
разведывательной, контрразведывательной и опе-
ративно-розыскной деятельности государства, 
распространение которых может нанести ущерб 
безопасности Российской Федерации. Согласно ст.8 
Федерального Закона "О государственной тайне" 
установлено три степени секретности сведений, 
составляющих государственную тайну, и соответ-
ствующие этим степеням грифы секретности для 
носителей указанных сведений: "особой важности", 
"совершенно секретно" и "секретно" [1].

Основным критерием при отнесении сведений к 
тому или иному грифу секретности служит степень 
тяжести ущерба, который может быть нанесен без-
опасности Российской Федерации вследствие рас-
пространения указанных сведений.

Сведениям, которые составляют государствен-
ную тайну и требуют наибольшую защиту, при-
сваивается гриф "особой важности"; требующим 

меньшую степень защиты - "совершенно секретно", 
затем "секретно".

Данные Правила являются обязательными для 
исполнения органами государственной власти, ру-
ководители которых наделены полномочиями по 
отнесению сведений к государственной тайне, при 
разработке ими развернутого перечня сведений, 
подлежащих засекречиванию.

Перечень должен определять степень секретно-
сти конкретных сведений, а его структура - учиты-
вать ведомственную или отраслевую специфику.

Степень секретности сведений, составляющих 
государственную тайну, должна соответствовать 
степени тяжести ущерба, который может быть на-
несен безопасности РФ вследствие распростране-
ния указанных сведений.

Количественные и качественные показатели 
ущерба безопасности РФ определяются в соответ-
ствии с нормативно-методическими документами, 
которые утверждаются руководителями органов 
государственной власти, наделённые полномочия-
ми по отнесению сведений к государственной тай-
не, и согласованными с Межведомственной комис-
сией по защите государственной тайны.

К сведениям особой важности следует относить 
сведения в области военной, внешнеполитической, 
экономической, научно-технической, разведыва-
тельной, контрразведывательной и оперативно-ро-
зыскной деятельности, распространение которых 
может нанести ущерб интересам РФ в одной или не-
скольких из перечисленных областей [2].

К совершенно секретным сведениям следует 
относить сведения в области военной, внешнепо-
литической, экономической, научно-технической, 
разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности, распростра-
нение которых может нанести ущерб интересам 
министерства (ведомства) или отрасли экономики 
РФ в одной или нескольких из перечисленных об-
ластей [2].

К секретным сведениям следует относить все 
иные сведения из числа сведений, составляющих 
государственную тайну. Ущербом безопасности РФ 
в этом случае считается ущерб, нанесенный инте-
ресам предприятия, учреждения или организации 
в военной, внешнеполитической, экономической, 
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научно-технической, разведывательной, контрраз-
ведывательной или оперативно-розыскной области 
деятельности.

Таким образом, отнесение сведений, составляю-
щих государственную тайну, к той или иной степени 
секретности зависит от того, в насколько широкой 
сфере может быть причинен ущерб безопасности 
государства.

Главой 29 УК РФ открывается раздел о престу-
плениях против государственной власти. Родовым 
объектом этих преступлений являются обществен-
ные отношения, обеспечивающие стабильность и 
нормальное функционирование государственной 
власти в цело, а также её отдельных институтов и 
органов. Этот объект складывается из следующих 
компонентов (составных частей): основы консти-
туционного строя и безопасности государства; обе-
спечение нормального функционирования органов 
государственной власти, государственной службы и 
органов местного самоуправления; независимость и 
нормальное функционирование судебных органов; 
нормальное функционирование органов исполни-
тельной власти в сфере управленческой деятельно-
сти. Эти компоненты выступают в качестве видовых 
(групповых) объектов отдельных групп однородных 
преступлений.

Таким образом, мы уяснили, что основы кон-
ституционного строя и безопасности государства 
выступают видовым объектом государственных 
преступлений. Основы конституционного строя 
определены в главе 1 Конституции, закрепляющей 
исходные принципы конституционного строя, эко-
номических отношений, политической системы 
общества .

В зависимости от представления непосредствен-
ных объектов преступлений существуют различные 
взгляды на классификацию преступлений главы 29 
УК «Преступления против основ конституционно-
го строя и безопасности государства». А. В. Наумов, 
предлагает следующую классификацию преступле-
ний:

1) преступления, посягающие на внешнюю без-
опасность Российской Федерации: государственная 
измена (ст. 275 УК) и шпионаж (ст. 276 УК);

 2) преступления, посягающие на легитимность 
государственной власти, т. е. направленные на на-
сильственный захват или насильственное удержа-
ние власти в нарушение Конституции Российской 
Федерации (ст. 278 УК); вооруженный мятеж (ст. 279 
УК); публичные призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности (ст. 280 УК);

 3) преступления, посягающие на конституцион-
ный принцип политического многообразия и мно-
гопартийности (как один из составляющих основы 
конституционного строя), — посягательство на 
жизнь государственного или общественного деяте-
ля (ст. 277 УК);

4) преступления, посягающие на экономическую 
безопасность и обороноспособность Российской 
Федерации: диверсия (ст. 281 УК), разглашение госу-
дарственной тайны (ст. 283 УК), утрата документов, 

содержащих государственную тайну (ст. 284 УК);
5) преступления, посягающие на конституцион-

ный запрет разжигания расовой, национальной и 
религиозной розни (как один из составляющих ос-
новы конституционного строя), — возбуждение на-
циональной, расовой или религиозной вражды (ст. 
282 УК) .

По моему мнению, представленная классифика-
ция уязвима по ряду причин:

во-первых, не просматривается единое осно-
вание классификации, без чего она лишается на-
учной четкости; во-вторых, преступления, пред-
усмотренные в п. 2 (ст. 278— 280) посягают не на 
легитимность государственной власти, а на вну-
треннюю безопасность или политическую систему 
Российской Федерации. легитимность, как «при-
знание или подтверждение законности какого-ли-
бо права, полномочия» , безусловно, страдает при 
совершении указанных преступлений. Однако их 
объектом является не она, а сама внутренняя без-
опасность как состояние защищенности консти-
туционного строя от внутренних угроз. Вполне 
правомерно можно ставить вопрос о легитимности 
существующего конституционного строя вне ситу-
аций совершения преступлений указанной группы; 
в-третьих, было бы неточным относить разглаше-
ние государственной тайны (ст. 283 УК) и утрату 
документов, содержащих государственную тайну 
(ст. 284 УК), к преступлениям, посягающим на эко-
номическую безопасность и обороноспособность. 
Государственная тайна, как известно, имеет место 
не только в сферах экономики и обороны.

А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков предлагают класси-
фикацию преступлений главы 29 УК «Преступления 
против основ конституционного строя и безопас-
ности государства», в основе которой, как полагают 
авторы классификации, должна лежать направлен-
ность источников угроз. «В обобщенной форме эти 
источники угроз могут быть извне, внутри стра-
ны, а также иметь место в экономической сфере. 
Источники угроз в экономике могут быть в прин-
ципе и извне, и внутри. Выделение и рассмотрение 
их отдельно обоснованно и актуально в связи с пе-
реходом России к новым общественно-экономиче-
ским отношениям. Причем речь идет о тех сферах 
экономики, где и в условиях рынка сохраняются 
монопольные права государства (на выпуск офи-
циальных денежных знаков, перемещение товаров 
и предметов через таможенную границу, контроль 
и преследование за выпуск фальшивых денежных 
знаков и т. п.). Именно эти сферы экономики, по мне-
нию авторов классификации, должны защищаться 
уголовно-правовыми средствами путем указания 
признаков составов государственных преступле-
ний, т.е. речь идет о государственной экономиче-
ской безопасности». 

Соответственно источникам угроз родовой объ-
ект — основы конституционного строя и безопасно-
сти государства — авторы классификации делят на 
три непосредственных объекта: внешняя безопас-
ность внутренняя, внутренняя безопасность и эко-
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номическая безопасность.

Таким образом, классификация преступлений 
главы 29 УК «Преступления против основ конститу-
ционного строя и безопасности государства» пред-
ставлена А.Н. Игнатовым, Ю.А. Красиковым в следу-
ющем виде:

Преступления, посягающие на внешнюю без-
опасность:

- государственная измена (ст. 275 УК);
- шпионаж (ст. 276 УК);
- разглашение государственной тайны (ст. 283 

УК);
- утрата документов, содержащих государствен-

ную тайну (ст. 284 УК).
Преступления, посягающие на внутреннюю без-

опасность:
- посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля (ст. 277 УК);
- насильственный захват власти или насиль-

ственное удержание власти (ст. 278 УК);
- вооруженный мятеж (ст. 279 УК);
- публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности  (ст. 280 УК);
- возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства (ст. 282 УК).
- преступление, посягающее на экономическую 

безопасность: диверсия (ст. 281 УК).
Одним из приоритетных направлений госу-

дарственной политики в сфере государственной 
безопасности было и остается укрепление консти-
туционно-правовых основ защиты сведений, со-
ставляющих государственную тайну.

Сложившееся к настоящему времени положение 
в этой области требует разработки новой концеп-
ции обеспечения правовой защиты государствен-
ной тайны. В ее рамках необходимо определить оп-
тимальное основание для отнесения информации к 
содержащей государственную тайну; при этом най-
ти критерии достижения баланса интересов госу-
дарства, общества и личности в сфере обеспечения 
ее защиты [3].

Под концепцией правовой защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, следует по-
нимать политический документ, отражающий с 
учетом имеющихся ресурсов и возможностей сово-
купность официально закрепленных целей, задач, 
принципов, основных направлений и государствен-
ной стратегии в области обеспечения правовой 

защиты такого рода сведений от внешних и вну-
тренних угроз политического, экономического, во-
енного характера.

Для того чтобы максимально полно (исчерпы-
вающе) выявить потребности в разработке новой 
концепции правовой защиты государственной тай-
ны в Российской Федерации, необходимо выяснить, 
каким критериям не отвечает нынешняя концеп-
ция и каковы факторы, обусловившие насущную 
потребность в ее совершенствовании.

Ответ на этот вопрос предполагает рассмотре-
ние существенных недостатков и ряда негативных 
моментов, проявившихся в этой сфере на протяже-
нии двух последних десятилетий.

В настоящее время одним из самых серьезных 
недостатков, весьма затрудняющих процедуру об-
жалования (оспаривания) нормативных правовых 
актов, возникающих из публичных правоотноше-
ний, связанных с разглашением государственной 
тайны, является наличие чрезмерно усложненной, 
иерархической и "закрытой" системы, действую-
щей в отношении сведений, представляющих стро-
го конфиденциальную информацию в интересах 
государства и общества в целом. Об этом свидетель-
ствует излишне большое количество инстанций, 
разрабатывающих и согласовывающих перечни та-
кого рода сведений.

Как недостаток ныне действующей концепции 
правовой защиты государственной тайны следует 
отметить и неоднозначное понимание сущности, 
формы и масштабов понятия "перечень сведений, 
составляющих государственную тайну".

Обращает на себя внимание существующее рас-
хождение формулировок относительно различных 
видов охраняемых перечней сведений в различных 
российских законах и нормативных правовых ак-
тах. При этом отсутствуют их четкие определения 
и разграничение между собой понятий (точнее, 
юридических конструкций): "перечень сведений, 
составляющих государственную тайну", "перечень 
сведений, отнесенных к государственной тайне", 
"перечень сведений, подлежащих засекречиванию".

В качестве еще одного недостатка ныне дей-
ствующей концепции правовой защиты государ-
ственной тайны следует отметить отсутствие в 
российском законодательстве четко и строго уста-
новленного числа и круга лиц, которые вправе от-
носить сведения к государственной тайне. ■
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Уголовный закон формулирует три цели наказа-
ния: восстановление социальной справедливости, 
исправление осужденного, предупреждение совер-
шения новых преступлений. Эти цели являются 
тем правовым ориентиром, который по определе-
нию должен обладать качеством прогнозирования 
конечного результата общественно полезной дея-
тельности государства в области борьбы с преступ-
ностью как антиобщественным явлением. В то же 
время цели наказания требуют соразмерения пре-
ступления и особенностей личности виновного. 
Инструментом соразмерности являются функции 
наказания, его работающий механизм. И в этом зна-
чении цели предопределяют функциональные спо-
собности видов наказания.

Однако в настоящее время не удается вырабо-
тать приемлемой точки зрения на то, какие меха-
низмы наказания могли бы совместить все его цели. 
В споре о целях и функциях наказания последние в 
судебной практике незаслуженно оказались на вто-
ром плане. Подтверждением этому является избы-
точное, как представляется, назначение условного 
осуждения, которое за последние годы составляет 
более 50% всех назначаемых судами наказаний1. 
При этом цели наказания как бы ни всегда прини-
маются во внимание. Не случайно в 90-е годы А.Д. 
Шестаков высказал суждение о том, что следует от-
казаться от сохранения в юридическом обороте ка-
тегории цели наказания и заменить ее категорией 
социальных функций наказания2. В настоящее вре-
мя предлагается и другое решение: не употреблять 
термин «социальная» справедливость3. Обе позиции 
являются, возможно, крайними, но они отчетливо 
характеризуют то непростое положение, в кото-
ром оказались научная мысль и судебная практика. 
Социальное предназначение наказания не приносит 
эффективных результатов сокращения преступно-
сти, а цели наказания не обеспечены достаточным 
набором его видов.

Однако, по моему мнению, отказ от признака 
«социального» предназначения наказания противо-
речит понятию наказания и его задачам, сформули-

1 Преступность и правонарушения (1999 - 2003): Статистический сборник. М., 2004; 
Преступность и правонарушения (2000 - 2004): Статистический сборник. М., 2005.
2 Уголовное право на современном этапе: Проблемы преступления и наказания / Под ред. 
Н.А. Беляева, В.К. Глистина, В.В. Орехова. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1992. С. 
476.
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 3-е изд., 
перераб. и доп. / Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина и др. / Дата печати 19 января 2007 г.

рованным Кодексом. Отказ же от категории целей 
наказания входит в противоречие с целенаправлен-
ной деятельностью государства и его судебных ор-
ганов по назначению наказания лицам, виновным 
в совершении преступлений. Несмотря на избы-
точное применение условного осуждения, именно 
функциональные особенности каждого вида нака-
зания и их содержание помогают обеспечить наме-
ченные цели его назначения, т.е. способствовать вы-
полнению задач, стоящих перед уголовным правом.

Проблемной является цель исправления вино-
вного. Механизмов исправления в современных 
наказаниях недостаточно, особенно потому, что не 
применяется ст. 53 УК РФ об ограничении свободы, 
а исправительные работы зачастую назначаются 
условно. Сама по себе цель исправления представ-
ляется не вполне совместимой с функциональны-
ми особенностями отдельных видов наказания. В 
этой связи П.П. Осипов обоснованно утверждал, что 
«кара не воспитывает, она подавляет, устрашает и в 
лучшем случае вырабатывает конформность пове-
дения», а потому наказания, не связанные с испра-
вительно-трудовым воздействием на осужденного, 
лишены цели исправления и перевоспитания4.

что касается эффективности каждой из целей 
наказания, можно отметить следующее. Главным 
показателем достижения восстановительной цели 
в общем плане является справедливый приговор, 
удовлетворяющий общественное правосознание. 
С этих позиций общие цели восстановления соци-
альной справедливости являются реально дости-
жимыми, а его показатели поддаются измерению. 
В то же время каждое наказание имеет свою меру 
лишений и ограничений, наказание может быть на-
значено условно с установлением испытательного 
срока, осужденному (осужденной) может быть пре-
доставлена отсрочка исполнения обвинительного 
приговора суда. Наконец, наряду с основным осуж-
денному может быть назначено и дополнительное 
наказание. Соответственно, возникают вопросы: 1) 
как «работают» цели восстановления социальной 
справедливости в этих случаях; 2) какие факторы 
могут являться показателем достижения указанной 
цели в отношении индивидуально определенного 
лица.

Действительно, любой вид наказания преследует 
4 Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. 
Л., 1976. С. 68.
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общие восстановительные цели, но специальными 
восстановительными функциями обладают толь-
ко наименее строгие виды наказания: а) штраф; б) 
лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью (в 
этом виде наказания можно заметить также допол-
няющие предупредительные функции); в) лишение 
специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград (этот 
вид наказания является только дополнительным 
к основному); г) условное осуждение; д) отсрочка 
исполнения приговора. Эти наказания можно объ-
единить в систему наказаний восстановительного 
характера.

Тем самым восстановительные наказания плюс 
условное осуждение и отсрочка исполнения приго-
вора образуют первую подсистему наказания или, 
иными словами, систему наказаний восстанови-
тельного свойства.

Цели исправления уголовный закон придает 
особое значение, что не соответствует функцио-
нальным возможностям большей части наказаний. 
Исправление в теории права толкуется как поло-
жительное поведение осужденного, достигаемое 
применением наказания. Показателем достижения 
исправления является отказ осужденного от совер-
шения нового преступления в период отбывания 
наказания и в пределах срока погашения судимо-
сти, а также отсутствие рецидива. И это следует, на 
мой взгляд, признать единственным объективным 
критерием измерения эффективности целей обще-
го исправления, которые формулируются в уголов-
ном законе вне зависимости от видов наказания. 
Именно исправление в первую очередь влияет на 
положительное решение вопросов об условном 
осуждении, отмене условного осуждения или прод-
лении испытательного срока, условно-досрочном 
освобождении.

Специальное исправление как цель наказания 
достигается за счет функциональных особенностей 
только тех видов наказания, которые обладают ис-
правительными свойствами (главным образом, за 
счет приобщения к труду). Исправительные функ-
ции содержатся в обязательных работах, исправи-
тельных работах, ограничении по военной службе, 
ограничении свободы. Эти виды наказания объеди-
няются во вторую подсистему, или систему наказа-
ний, обладающих исправительными свойствами.

Целью специального предупреждения является 
предупреждение совершения новых преступлений 
лицом, совершившим преступление. Назначая на-
казание, суд преследует цель предупредить воз-
можность совершения осужденным другого пре-
ступления. М.Д. Шаргородский выделял только два 
способа специального превентивного воздействия: 
психическое и физическое1. Ю.В. Бышевский и А.И. 
Марцев называют только психолого-воспитатель-
ное воздействие на личность осужденного2.

По моему мнению, целями специального пред-
упреждения являются физическое и производное 
1 Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. С. 44.
2 Бышевский Ю.В., Марцев А.И. Наказание и его назначение. Омск, 1985. С. 15.

от него психическое удержание осужденного от со-
вершения им новых преступлений, заключающееся 
в воспрепятствовании ему в течение определенно-
го времени совершить новое преступление путем 
изоляции виновного от общества. Изоляция, несо-
мненно, оказывает определенное психическое воз-
действие на осужденного, но согласиться с тем, что 
специальное предупреждение фокусируется на вос-
питательном воздействии на личность осужденно-
го, как представляется, нельзя.

Специально-предупредительные функции ха-
рактеризуются созданием условий, объективно 
(за счет изоляции от общества, запрещения зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью) препятствующих 
совершению осужденным нового преступления. 
Специальное предупреждение достигается при 
назначении наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью (для этого вида на-
казания, как отмечалось выше, главной целью явля-
ется восстановление социальной справедливости, 
а предупреждение преступлений является допол-
няющей целью), ареста, лишения свободы на опре-
деленный срок, пожизненного лишения свободы и 
смертной казни. Эти виды наказания составляют 
третью подсистему или систему наказаний пред-
упредительного свойства.

В связи с этим считаю, что не имеется доста-
точных оснований считать цель предупреждения 
главной, основной, ведущей, равным образом как и 
иные цели, сформулированные в Кодексе. Цели на-
казания являются равновеликими. Каждая из них 
придает видам наказания специфические восстано-
вительные, исправительные и предупредительные 
функции.

Весьма серьезное практическое значение имеет 
и вопрос о целях назначения дополнительного на-
казания, во-первых, потому, что об этом ничего не 
сказано в Кодексе, а во-вторых, потому, что это на-
правление, хотя и обсуждалось на страницах науч-
ных изданий, но не получило своего развития3.

Общие цели наказания являются едиными, но 
специальные (конкретные) цели являются разны-
ми при назначении основного и дополнительно-
го наказания, так как они имеют разные свойства. 
Именно целенаправленность воздействия и предо-
пределяет необходимость применения к основному 
наказанию дополнительного, тем самым дополни-
тельно обеспечивая индивидуализацию наказания. 
При назначении не только основного, но и дополни-
тельного наказания их цели приобретают особый 
характер, обусловленный избирательностью воз-
действия основного и дополнительного наказаний 
на общественные отношения и на личность осуж-
денного.

Полагаю, что назначение дополнительного на-
казания определяется соответствующими допол-
нительными целями. Дополнительное наказание, 
обеспечивая индивидуализацию наказания и эф-
3 Цепляева Г.И. Дополнительные наказания в современном российском уголовном 
законодательстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2000.
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Юриспруденция
фективность единого совокупного наказания, может 
выполнять двойную функцию. Оно либо дополняет 
ведущую (основную) цель, либо усиливает ведущую 
цель. Например, при назначении наказания в виде 
лишения свободы условно и дополнительного на-
казания в виде лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной дея-
тельностью ведущей целью будет восстановление 
социальной справедливости, дополняющей целью - 
предупреждение совершения нового преступления 
с использованием должностных полномочий, огра-
ничение возможностей совершения новых престу-
плений в связи с занятием профессиональной или 
иной деятельностью1.

В вопросе об индивидуализации наказания важ-
ное значение имеет психологическая установка ви-
новного на исправление. Не случайно ряд статей о 
тяжких или особо тяжких преступлениях (ст. 126 
УК РФ и другие) предусматривают возможность ос-
вобождения от уголовной ответственности в связи 
с раскаянием в совершенном деянии при условии 
наличия необходимых признаков раскаяния (как 
указано в законе). В то же время у судебных органов 
по конкретным делам отсутствует квалифициро-
ванное мнение специалистов в области психологии 
на предмет возможностей исправления наказанием 
виновного в зависимости от особенностей личности 
исправляемого и его способностей к исправлению. 
Между тем квалифицированное мнение специали-
1 Цепляева Г. О целях, функциях и системе наказания // «Уголовное право», 2007, № 3.

стов-психологов имело бы весьма важное значение 
для уяснения вопросов возможности склонения 
виновного к исправлению. Судейское усмотрение 
в вопросах индивидуализации наказания в насто-
ящее время не опирается на мнение специалистов. 
Примером этому в вопросах условно-досрочного ос-
вобождения является не экспертное мнение специ-
алистов-психологов об исправлении осужденного, а 
суждение администрации учреждения мест лише-
ния свободы об этом.

Индивидуализация наказания как правовая ка-
тегория имеет четкие границы измерения в поло-
жениях ст. 60 УК РФ об общих началах назначения 
наказания и других статьях Общей части Кодекса. В 
то же время с учетом постоянных изменений, вно-
симых в Уголовный кодекс, процесс индивидуализа-
ции наказания на стадии постановления приговора, 
возможностей его пересмотра в судах апелляцион-
ной, кассационной и надзорных инстанций, а также 
в стадии исполнения приговора и за его пределами 
имеет основания быть не только институтом, харак-
терным для назначения уголовного наказания, но и 
выходящим за его пределы. По моему мнению, инди-
видуализация наказания есть бесконечный процесс 
поиска наиболее благоприятного для осужденного, 
государства и общества решения вопроса о размерах 
наказания, соответствующего целям наказания на 
данный исторический отрезок времени. ■
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КОНСТИТУЦИОННОСТЬ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Надежда Викторовна РОДИНА
старший преподаватель, кафедра административного и финансового права Кемеровский 

институт РЭУ им. Плеханова

Процедура изъятия земель для государствен-
ных и общественных нужд предусматривалась 
Основами земельного законодательства Союза 
ССР и союзных республик от 13 декабря 1968 г.  и 
Земельным кодексом РСФСР от 1 июля 1970 г.  В ка-
честве государственных и общественных нужд вы-
шеуказанные нормативно-правовые акты называ-
ли строительство заводов, фабрик, электростанций, 
иных сооружений, расширение и переустройство 
городов, поселков, сельских населенных пунктов 
и иные подобные мероприятия, имеющие важное 
государственное или общественное значение. При 
этом в силу отсутствия земли в частной собственно-
сти, не предусматривался выкуп земельных участ-
ков, а устанавливалась возможность компенсации 
убытков вызванных преждевременным изъятием. 
Впоследствии в ходе земельной реформы с установ-
лением частной собственности на землю возникла 
необходимость урегулирования возможности и по-
рядка изъятия земли у субъектов частной собствен-
ности. 

Статьей 35 Конституции Российской Федерации 
установлено, что никто не может быть лишен 
своего имущества иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имущества для госу-
дарственных нужд может быть произведено толь-
ко при условии предварительного и равноценного 
возмещения.

Однако Гражданский и Земельный Кодексы 
Российской Федерации регламентируют порядок 
изъятия земельных участков как для государствен-
ных так и муниципальных нужд.

Таким образом, буквальное толкование положе-
ний статьи 35 Конституции РФ, Земельного Кодекса 
и Гражданского Кодекса  выявляет противоречия 
между данными актами. Более того, на конституци-
онном уровне отсутствует закрепление необходи-
мости предварительного равноценного предостав-
ления в случае изъятия земли.

Данные противоречия явились предме-
том рассмотрения в Конституционном Суде 
Российской Федерации. В рамках Определения 
Конституционного Суда РФ от 2 ноября 2006 года 
N 540-О, Конституционный Суд РФ указал, что пре-
доставление органам местного самоуправления 
полномочия по принудительному отчуждению в 
исключительных случаях, связанных с размещени-

ем объектов муниципального значения, земельных 
участков при отсутствии других вариантов возмож-
ного размещения этих объектов обусловлено необ-
ходимостью решения публично значимых вопросов 
местного значения, а порядок его реализации свя-
зан теми же условиями, которые предусмотрены 
для случаев отчуждения имущества для государ-
ственных нужд (статьи 279 - 282 ГК Российской 
Федерации, статьи 49, 55, 57 и 63 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Статья 49 ЗК РФ определяет перечень государ-
ственных и муниципальных нужд. Перечень явля-
ется исчерпывающим:

1) выполнением международных обязательств 
Российской Федерации;

2) размещением следующих объектов государ-
ственного или муниципального значения при от-
сутствии других вариантов возможного размеще-
ния этих объектов:

- объекты федеральных энергетических систем 
и объекты энергетических систем регионального 
значения;

- объекты использования атомной энергии;
- объекты обороны и безопасности;
- объекты федерального транспорта, путей со-

общения, информатики и связи, а также объекты 
транспорта, путей сообщения, информатики и свя-
зи регионального значения;

- объекты, обеспечивающие космическую дея-
тельность;

- объекты, обеспечивающие статус и защиту 
Государственной границы Российской Федерации;

- линейные объекты федерального и регио-
нального значения, обеспечивающие деятельность 
субъектов естественных монополий;

-объекты систем электро-, газоснабжения, объ-
екты систем теплоснабжения, объекты центра-
лизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения 
государственного или муниципального значения;

- автомобильные дороги федерального, регио-
нального или межмуниципального, местного значе-
ния;

3) иными обстоятельствами в установленных 
федеральными законами случаях, а применительно 
к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных 
участков из земель, находящихся в собственности 
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субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ной собственности, в случаях, установленных зако-
нами субъектов Российской Федерации.

При этом в законодательстве отсутствует опре-
деление категорий «государственные» и «му-
ниципальные нужды. Постановлением Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 
2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в 
судебной практике при применении Жилищного 
кодекса Российской Федерации» дано разъяснение 
следующего содержания: под государственными или 
муниципальными нуждами при изъятии земельных 
участков следует понимать потребности Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, связанные с обсто-
ятельствами, установленными соответственно фе-
деральными законами или законами субъектов РФ, 
удовлетворение которых невозможно без изъятия 
земельных участков (например, выполнение меж-
дународных обязательств Российской Федерации, 
размещение объектов государственного или муни-
ципального значения при отсутствии других вари-
антов их размещения, застройка в соответствии с 
генеральными планами городских и сельских по-
селений). Обязанность по доказыванию того, что 
принятое решение об изъятии земельного участка 
обусловлено государственными или муниципаль-
ными нуждами и использование данного земельно-
го участка в целях, для которых он изымается, не-
возможно без прекращения права собственности, 
возлагается на государственный орган или орган 
местного самоуправления.

Судам следует учитывать, что в силу ч. 10 ст.32 
ЖК РФ признание в установленном порядке много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции является, по общему правилу, 
основанием для предъявления органом, принявшим 
такое решение (то есть межведомственной комис-
сией, создаваемой исходя из принадлежности жи-
лого дома федеральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или органом местного само-
управления), к собственникам жилых помещений в 
указанном доме требования о его сносе или рекон-
струкции в разумный срок за счет их собственных 
средств. В том случае, если собственники жилых 
помещений в предоставленный им срок не осуще-
ствили снос или реконструкцию многоквартирного 
дома, органом местного самоуправления принима-
ется решение об изъятии земельного участка, на 
котором расположен указанный аварийный дом, 
для муниципальных нужд (они заключаются в том, 
чтобы на территории муниципального образования 
не было жилого дома, не позволяющего обеспечить 
безопасность жизни и здоровья граждан) и, соответ-
ственно, об изъятии каждого жилого помещения в 
доме путем выкупа, за исключением жилых поме-
щений, принадлежащих на праве собственности му-
ниципальному образованию.

Таким образом, исходя из правовой позиции 
Верховного Суда Российской Федерации, можно сде-

лать вывод, что в качестве оснований для изъятия 
земельных участков могут выступать любого рода 
нужды, значимые для государства и муниципалите-
та.

При этом согласно ч.4 ст. 9 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации не допускается при-
нятие органами государственной власти, органами 
местного самоуправления решений (за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами) о резервировании земель, об изъятии, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд, о переводе 
земель из одной категории в другую, о предостав-
лении находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков в целях 
размещения объектов федерального значения в об-
ластях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего 
Кодекса, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения, если размещение таких 
объектов не предусмотрено документами террито-
риального планирования Российской Федерации в 
областях, указанных в части 1 статьи 10 настоящего 
Кодекса, документами территориального планиро-
вания субъекта Российской Федерации, документа-
ми территориального планирования муниципаль-
ных образований, а также о переводе земель из 
одной категории в другую для целей, не связанных 
с размещением объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения муниципальных районов, при отсут-
ствии генерального плана городского округа или 
поселения (схемы территориального планирования 
муниципального района в случае перевода земель, 
расположенных на межселенных территориях, из 
одной категории в другую).

При этом, Градостроительный кодекс РФ предус-
матривает сложную процедуру согласования доку-
ментов территориального планирования, разраба-
тываемых различными уровнями публичной власти 
друг с другом, а также обсуждением их  с населени-
ем.

Данное положение не позволяет органам го-
сударственной власти и органам местного само-
управления принимать произвольные решения 
об изъятии земельных участков для соответству-
ющих нужд, что обеспечивает реализацию гаран-
тий, продекларированных статьей 35 Конституции 
Российской Федерации.  

Принудительное отчуждение земельного участ-
ка возможно только при условии предварительного 
и равноценного возмещения стоимости земельного 
участка на основании решения суда.

Однако именно требование о равноценном и 
предварительном возмещении стоимости земель-
ного участка является наиболее сложно реализуе-
мом на практике.

 В соответствии со ст. 281 ГК РФ при изъятии 
земли для государственных или муниципальных 
нужд в выкупную цену включаются рыночная сто-
имость находящегося на ней недвижимого имуще-
ства, другие убытки, в том числе упущенная выгода. 
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Порядок расчета убытков осуществляется согласно 
Закону "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации". 

В соответствии со ст. 239 ГК РФ в случаях, когда 
изъятие земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд невозможно без прекра-
щения права собственности на здания, сооружения 
или другое недвижимое имущество, находящееся 
на данном участке, это имущество может быть изъ 
ято у собственника путем выкупа или продажи с пу-
бличных торгов.

В случаях, предусмотренных законом, земельный 
участок может быть изъят у лица, обладающего им 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного (наследуемого) владения, аренды и 
ином праве. В данном случае правильнее говорить 
не об изъятии земельного участка, а о прекращении 
прав на него с возмещением правообладателю стои-
мости этих прав. При расчете указанной стоимости 
по аналогии можно применить положения Закона 
"Об организации и проведении XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии горо-
да Сочи как горноклиматического курорта и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Согласно ст. 15 Закона пра-
во постоянного (бессрочного) пользования гражда-
нина оценивается как право собственности. Такое 
же право, принадлежащее юридическому лицу, под-
лежит оценке как право арендатора земельного 
участка, переданного в аренду на 49 лет. В случае 
изъятия (принудительного прекращения) права 
аренды убытки определяются как потери, которые 
арендаторы несут в связи с досрочным прекраще-
нием их прав, в том числе убытки перед третьими 
лицами (контрагентами), уплаченная по договору 
арендная плата за период после изъятия участка, 
упущенная выгода, а также рыночная стоимость 
права аренды.

Согласно п. 21 ст. 15 ФЗ от 01.12.2007 N 310-ФЗ 
"Об организации и о проведении XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи, развитии города Сочи как гор-
ноклиматического курорта и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" для определения рыночной стоимости 
земельных участков и (или) иных объектов недви-
жимого имущества, изымаемых в целях размещения 

олимпийских объектов федерального значения, а 
также убытков, подлежащих возмещению правооб-
ладателям указанных объектов недвижимого иму-
щества в связи с их изъятием, после принятия реше-
ния об изъятии указанных объектов недвижимого 
имущества администрация Краснодарского края со-
вместно с Корпорацией заключает договор с оцен-
щиком на проведение оценки указанных объектов 
недвижимого имущества и убытков, причиненных 
таким изъятием.

При этом, решение суда по спорам, возника-
ющим в связи с изъятием земельных участков и 
(или) расположенных на них иных объектов не-
движимого имущества, прекращением прав аренды 
государственных или муниципальных унитарных 
предприятий и государственных или муниципаль-
ных учреждений на земельные участки, предназна-
ченные для размещения олимпийских объектов, а 
также реализацией связанных с ними мероприятий, 
подлежит немедленному исполнению.

В случае вынесения судом решения об изъятии 
земельных участков и (или) расположенных на них 
иных объектов недвижимого имущества в целях 
размещения олимпийских объектов федерального 
значения и о предоставлении денежной компенса-
ции, предусмотренной частью 25 настоящей статьи, 
Корпорация или организация, осуществляющая 
строительство соответствующего олимпийского 
объекта федерального значения, в течение семи 
дней со дня вынесения решения суда перечисляет 
такую денежную компенсацию на банковский счет, 
указанный гражданином или юридическим лицом.

Таким образом, в случае несогласия правообла-
дателя с оценочной стоимостью изымаемых объек-
тов, не предоставляет правообладателю необходи-
мым способов и средств защиты, в связи с тем, что 
решение суда первой инстанции вступает в закон-
ную силу немедленно и подлежит принудительно-
му исполнению через 7 дней, соответственно после 
исполнения судебного акта его оспаривание явля-
ется нерациональным.

Таким образом, институт изъятия земельных 
участков направлен на защиту публичных интере-
сов, однако до настоящего времени вопросы равно-
ценного и предварительного возмещения стои-
мости изымаемого имущества не урегулирован на 
должном уровне, что вызывает массу судебных спо-
ров. ■
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Юриспруденция

Проблема поиска эффективного предупрежде-
ния и урегулирования споров, возникающих между 
участниками гражданско-правового оборота, стано-
вится все более актуальной. Это связано с тем, что 
по мере развития и усложнения гражданско-право-
вого оборота вновь возникшие и видоизмененные 
общественные отношения обуславливают дета-
лизацию правового регулирования и расширения 
его сферы. В результате этого число, сложность и 
масштабность споров увеличилась настолько, что 
судебная система не всегда способна обеспечить их 
надлежащее разрешение. Споры разрешаются суда-
ми недопустимо медленно, а судопроизводство, за-
частую, является малодоступным и недостаточно 
эффективным.

На фоне этого мировые соглашения представля-
ют собой один из быстрых и эффективных способов 
разрешения возникших споров. Это обусловлено 
тем, что условия урегулирования спора в мировом 
соглашении устанавливают сами стороны исходя из 
своих интересов и возможностей в ходе перегово-
ров, что способствует  сохранению устойчивых бла-
гоприятных отношений между ними. Наиболее ярко 
это просматривается в отношениях между участни-
ками коммерческого оборота. Они заинтересованы 
в том, чтобы споры с поставщиками, клиентами, 
деловыми партнерами, работниками разрешались с 
наименьшими временными и денежными затрата-
ми и не все приводили к разрыву деловых отноше-
ний. Поскольку судебные и третейские процедуры 
зачастую влекут указанные неблагоприятные по-
следствия, в доктрине и практике практически всех 
государств складывается представление о том, что 
они должны применятся лишь тогда, когда с учетом 
специфики конфликта это действительно необходи-
мо или, когда иные, альтернативные методы оказа-
лись безуспешными.

Однако вопреки указанным преимуществам, 
данный способ урегулирования споров на практи-
ке применяется редко. Стороны по-прежнему, в ос-
новном, предпочитают властное разрешение спора 
даже в тех случаях, когда существуют предпосылки 
заключения мирового соглашения.

Ряд ученых определяет мировое соглашение как 
вид сделки или договора (соглашения, акта), кото-
рую необходимо рассматривать, прежде всего, как 
институт гражданского права, как юридический 
факт в системе гражданских правоотношений.  

Вторая группа ученых предлагает определять 
мировое соглашение как соглашение сторон о пре-
кращении судебного спора. Делается акцент на 

процессуальной природе этого акта, его процессу-
альных последствий либо рассматривает мировое 
соглашение как некое комплексное явление, объ-
единяющее в себе действия сторон, направленные 
на процессуальные отношения, акт суда, а также 
гражданско-правовую сделку1.

Третья группа исследователей исключают из по-
нятия мирового соглашения, какой либо договор 
или соглашение. Они предлагают понимать под ми-
ровым соглашением волеизъявление или согласо-
ванное волеизъявление сторон, направленное на 
прекращение спора2. Однако такой взгляд на миро-
вое соглашение представляется спорным, так как 
он не позволяет представить мировое соглашение 
как комплексное явление. Волеизъявление сторон 
на прекращение спора является лишь элементом 
мирового соглашения. При этом вне поля зрения 
остается вопрос относительно места определения 
суда об утверждении мирового соглашения, о мате-
риальных правоотношениях сторон, которые регу-
лируются посредством мировой сделки, а также об 
отличии такого волеизъявления от других распоря-
дительных действий, таких как отказ от иска.

На наш взгляд, наиболее целесообразно согла-
ситься с позицией ученых, определяющих мировое 
соглашение как комплексное явление, объединяю-
щее в себе действия сторон, направленные на про-
цессуальные отношения, акт суда, а также граждан-
ско-правовую сделку, так как мировое соглашение 
включает в себя два взаимосвязанных элемента, 
во-первых  - деятельность сторон по урегулиро-
ванию гражданско-правового спора, определение 
условий такого соглашения, выраженных во взаим-
ных уступках и т.д.; во-вторых -  согласованное воле-
изъявление сторон, направленное на прекращение 
производства по делу путем представления мирово-
го соглашения в суд для проверки его законности и 
дальнейшего его утверждения.

В заключении хотелось бы сделать вывод, что от-
ветственность за нарушение мирового соглашения 
очень зыбка и нет жестких рамок. Положения о ми-
ровом соглашении требуют систематизации и даль-
нейшего правового закрепления в ГПК РФ. Отметим, 
что нормы, относящиеся к мировому соглашению 
«разбросаны» по всему ГПК РФ. Также необходимо 
обратить внимание, что в ГПК РФ отсутствует ле-
гальное определение понятия «мировое соглаше-
ние». ■
1 См. напр. Моисеев С.В. Принцип диспозитивности арбитражного процесса: Автореферат 
дисс… канд. юрид. наук. – М. 2001 С. 10
2  Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе. – Минск. 1973. С. 137. ; Семенов В.М. 
Принципы советского гражданского процессуального права: автореф. дисс…докт.юрид.наук. 
Свердловск. 1965. С.45.
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КОНЦЕПЦИЯ ВРЕМЕНИ ДЕННИСА ДИЕКСА  

Ильмира Рафисовна МИНИГУЛОВА
аспирант кафедры философии и истории науки 

ФГБОУ ВПО «Башкирского государственного университета»

Деннис Диекс (Dennis Dieks) является извест-
ным голландским физиком, а также философом 
физики. В 1982 году он сумел доказать теорему 
не-клонирования (the no-cloning theorem). Затем 
он предложил новую интерпретацию квантовой 
механики, а позже она стала известный как версия 
модальной интерпретации квантовой механики. 
Деннис Диэкс вместе с Питером Вермаасем (Pieter 
E. Vermaas) эти идеи изложил в книге «Модальная 
интерпретация квантовой механики» («The Modal 
Interpretation of Quantum Mechanics»). Он также 
работал над темой философией пространства и 
времени, логики вероятностных суждений, и тео-
рии объяснения. На данный момент, Д. Диэкс яв-
ляется профессором Утрехтского университета в 
Нидерландах (Utrecht University, The Netherlands) 
и членом Нидерландской королевской академии 
наук и искусств (Royal Netherlands Academy of Arts 
and Sciences). Он является одним из редакторов 
журнала "Исследования по истории и философии 
современной физики" ("Studies in the History and 
Philosophy of Modern Physics" [2]).

Научная статья Д. Диекса «Физика и метафизи-
ка времени» («The Physics and Metaphysics of Time» 
[1]) была опубликована в 2012 году в «Европейском 
журнале Аналитической философии» («European 
Journal of Analytic Philosophy»). Во введении он пи-
шет, что исследует нынешнюю ситуацию в фило-
софии времени и частично рассматривает критику 
Майкла Даммита (Michael Dummet), который ут-
верждал, что философия физики стала слишком 
специализированной  и технической, чтобы быть в 
состоянии общаться с философией. Речь идет о том, 
что философы физики между собой говорят на тех-
ническом языке и утратили способность общаться с 
«истинными» философами. 

По мнению Д. Диекса, самым удивительным раз-
личием между временем и пространством является 
динамичный характер времени. Это характерная 
особенность эмпирического времени восприни-
мается как метафизическая основа во временном 
ряде-А (терминология Дж. Э. Мак-Таггарта). 

Согласно этой теории, течение времени - это не 
только особенность нашего опыта, но оно еще ха-
рактеристика самой времени, независимо от опы-

та: время  действительно течет, постоянно пере-
мещается. Временной ряд-А делится на прошлое, 
настоящее и будущее. В отличие от ряд-А, времен-
ная B-теория признает только временные отноше-
ния, например, "раньше" («earlier than») и "позже, 
чем" («later than»),  без идентификации движущихся 
сейчас  («a moving Now»).

В теоретической физике, как классической, 
так и релятивистской, время используются в духе 
B-теории. Для четырехмерной диаграммы или че-
тырехмерного пространства-времени Минковского 
(four-dimensional Minkowski diagrams) в  специаль-
ной теории относительности характерны: 1) пред-
ставляют историю Вселенной (или части), 2) протя-
женны во времени и пространстве, т.е. указывается 
дата и место всех событий, 3) пространство и время 
рассматриваются как единое, т.е. вместе. Важным 
моментом является то, что нет предпочтительного 
Сейчас (Now) в этих диаграммах, не говоря уже о те-
кучих Сейчас (Now).

В философских кругах говорят о том, что фи-
зика, в целом общие фундаментальные науки при 
использовании временного ряд-В опускают су-
щественные черты реального времени, то есть не 
отдают должного внимания динамизму времени 
(time’s dynamism). Одной из причин рассматривают  
неспособность фундаментальной науки справится с 
«сейчас» («Now»), поскольку ее методология делает 
слепым к этому аспекту реальности. Вместе с тем, 
основной функцией фундаментальной науки явля-
ется формулировка универсальных законов, кото-
рые автоматически подразумевают ограничение 
особенностей мира, которые не зависят от того, что 
время «сейчас» («Now»). 

Временной ряд-А, наоборот, не пренебрегает та-
кой особенностью как «сейчас» («Now»). Объяснение 
он предлагает просто: наш опыт является верным к 
самой реальности, то есть время на самом деле про-
ходит. Таким образом, здесь это может оказаться 
сильным аргументом в пользу  А-теории. А-теория 
является как описательной, так и объяснительной. 
Д. Диекс пишет, что как только мы выйдем из огра-
ниченных и бедных областей научной методологии 
и физических представлений, мы автоматически 
придем к А-теории времени («A-theory of time»). 
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 Д. Диекс приходит к выводам о том, что метафи-

зика в связи с научной теоретизированностью стала 
популярной темой в течение последних нескольких 
десятилетий. Для того, чтобы была возможность 
сконструировать единую картину мира, требуется 
налаживание отношений между физикой и метафи-
зикой. По мнению Д. Диекса, В-теория является бо-
лее подходящим и лучшим. Она способна работать 
с терминами, которые имеют смысл в рамках фило-
софии, физики и остальных наук, и в состоянии дать 
объяснение для нашей временной интуиции (tem-
poral intuitions). Версия без расширенного «сейчас» 
(«Now»), то есть версия, в которой в настоящее вре-
мя является локальным, особенно убедительно: это 

тесно соответствует современной физике, и крите-
риям простоты и элегантности относительности. 
В конце статье Д. Диекс не дает ответа на постав-
ленный вопрос, он снова задает вопрос: «Разве это 
не время для адаптации нашей интуиции, и, чтобы 
покончить с Потоком «Сейчас»?» («Isn’t it time to 
adapt our intuitions, and to do away with the Flow of the 
Now?»).

Таким образом, все многообразие концепций вре-
мени дополнилось еще одной интересной теорией 
голландского физика Денниса Диекса. Необходимо 
отметить, что категория времени по-прежнему 
остается одной из самых актуальных тем как в фи-
лософии, так и в естественных науках. ■
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ

Кирилл Сергеевич ЮДИН
аспирант Северо-Западного института управления

Российской академии  народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

Проблема электорального поведения различных 
групп и слоев общества становится все актуальнее 
с приближением различного рода выборов феде-
рального, регионального, местного или выборов 
Президента.

Кандидаты делают ставку на различные группы 
населения, обретая вних свой электорат. В этой свя-
зи достаточно важной является и тема электораль-
ных предпочтений молодых граждан в возрасте от 
18 лет, молодежи обладающей правом участия в 
выборах. Молодежь является наиболее активной и 
перспективной группой в обществе и те политиче-
ские идеи и программы, которые получат поддерж-
ку у молодежи могут получить весомый приток го-
лосов в свою пользу. Политические предпочтения 
молодежи сильно разрознены, объединив молодых 
граждан политическая партия или лидер создаст 
себе серьезный человеческий и социальный капи-
тал, ресурс, с помощью которого возможно решение 
ряда задач, в т.ч. и прохождение на выборные долж-
ности, решение  государственных задач и социаль-
ных проблем.

Эта социальная группа имеет самый большой 
потенциал. Именно молодежь является  кадровым 
и интеллектуальным ресурсом и для государства и 
для субъектов политики. В связи с этим проблема 
социального капитала и политического участия мо-
лодежи современна и актуальна. В настоящее время 
необходимо найти методы вовлечения молодежи в 
общественно-политическую жизнь, для укрепления 
демократических институтов, развития активной 
гражданской позиции и чувства ответственности за 
происходящие изменения в стране.

В современной западной политологии на объ-
яснение мотивов голосования претендуют четыре 
основные концепции:

- «теория рационального выбора», утверждаю-
щей, что человеческое поведение по своей сути ра-
ционально, и при выборе тех или иных действий (в 
т.ч. и при участии в электоральных процессах)инди-
виды руководствуются своим интересом, расчетом, 
выгодой;

- «социологическая» модель, утверждающая, что, 

голосуя, люди проявляют солидарность со своей со-
циальной группой (классовой, этнической, рели-
гиозной т.д.).В рамках данной концепции влияние 
оказывает референтная группа, традиции семьи, 
окружения. Анализ предлагаемых программ и по-
иск своей выгоды здесь наименее распространен.

- «манипулятивная» модель, по мнению сторон-
ников которой люди голосуют под влиянием изби-
рательной кампании, в частности, под воздействи-
ем формируемого СМИ и политической рекламой 
имиджа политика, партии.

На политическое поведения влияют многие фак-
торы, такие как :

- возраст и пол избирателей, образование роди-
телей, традиции семьи;

- электоральные предпочтения родителей ;
- уровень образования, тип занятости, социаль-

ный статус избирателя;
- текущие социальные изменения, события в по-

литической и экономической сфере, роль использу-
емых информационных источников;

- влияние супруга, друзей, членство в различных 
общественных организациях;

- прошлый опыт голосования;
- ценностные ориентации, место политики в си-

стеме интересов личности;
- видение избирателем прошлого и будущего;
- партийная идентификация, оценки партий и 

лидеров, мнения по конкретным вопросам полити-
ки и др.

В данной работе мы остановим свое внимание на 
формирование электоральных предпочтений, фор-
мирования политического поведения и повышения 
уровня политической грамотности через элементы 
социального капитала.

Пьер Бурдье определил социальный капитал как  
«совокупность реальных или потенциальных ре-
сурсов, свя занных с обладанием устойчивой сетью 
более или менее институ ционализированных отно-
шений взаимного знакомства и призна ния – иными 
словами, с членством в группе». Эта формулировка 
дает возможность и сделать акцент на политиче-
ской сфере социального капитала, а именно на со-
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циальных сетях. Под социальной сетью мы пони-
маем социальную структуру, состоящую из узлов/
акторов (примерами узлов могут быть отдельные 
люди, группы людей или сообщества), связанных 
между собой одним или несколькими способами 
(главным образом нецентрализованно го типа) по-
средством социальных вза имоотношений[1.c.45]

Рассматривая один из элементов социального 
капитала, а именно социальные сети, надо отме-
тить, что в этих сетях как правило существует по-
вышенный уровень доверия к членам этого сообще-
ства, группы, таким это хороший канал передачи 
той или иной информации. через канал социальных 
сетей возможно создать систему мотивации к повы-
шению уровня политической грамотности, усвое-
ния демократических ценностей, а так же наработку 
электората.

После прошедших 4 декабря 2011 парламент-
ских выборов прошли митинги несогласных с ре-
зультатами выборов, в митинге на Болотной пло-
щади по разным данным участвовало от 20 до 40 
тыс. человек[5],что составляет меньше 0,5 процен-
та от населения Москвы. По данным левада центра 
в митинге «За честные выборы» 24 декабря 2011 
года на проспекте Сахарова  приняло 25% граждан 
в возрасте 18-24 лет и 31 % граждан в возрасте от 
25 до 39,что в общем сумме составляет больше 50% 
(56%).По этим данным видно, что лучше всего под-
дается мобилизации (в т.ч.и политической) именно 
молодая часть населения.

В последнее время так же наблюдается поддержка 
молодым населением так называемых не оппозици-
онных парламентских лидеров (вроде А.Навального 
и др.), чье задержание вызвало резонанс в обществе 
среди молодежи, поддержка молодых оппозицион-
ных деятелей, говорит о снижении доверия к дей-
ствующей власти. По данным опроса общественного 
мнения [3] 51% населения имеет смутное представ-
ление о деятельности депутатов Государственной 
Думы и 42% относятся к их деятельности скорее от-
рицательно, т.е. о деятельности тех людей которым 
делегировали полномочия представлять интересы 
граждан респонденты не знают, и тем не менее счи-
тают, что депутаты не оправдывают ожидания сво-
его электората. Исходя из этого , можно сделать вы-
вод ,что молодежь в принципе мало информирована 
в политической сфере, и склонна негативно оцени-
вать ту деятельность политиков и государства, ко-
торая им не понятна и неизвестна.

В целом в этой связи широкая поддержка чело-
века, борющегося против коррупции, действующей 
власти, депутатов которые не представляют инте-
ресы граждан, логична.

И тем не менее в этом на лицо одна из проблем 
современной молодежи. В условиях отсутствия ин-
формации люди легко поддаются различного рода 
манипуляциям и любое грамотно подготовленное 
информационное воздействие на группу людей, 
будет восприниматься за истину. От позиции мо-
лодежи в общественной и политической жизни, ее 
активности будет зависеть темпы развития и про-

движения России по пути демократических пре-
образований. Именно молодые люди чаще всего 
подвергаются политическим манипуляциям и экс-
тремистским призывам. Рассматривая проблему со-
циального капитала в политическом аспекте, необ-
ходимо обратить внимание на следующие моменты.

В последние годы заметна тенденция перехо-
да внимания молодежи от формальных и пропра-
вительственных организаций («Идущие вместе», 
«Наши», «Молодая Гвардия ЕР») которые получили 
в широкой общественности различные стигмы, к 
неформальным и антиправительственным собра-
ниям, митингам вроде мероприятий «За честные 
выборы» и «Марш миллионов» и т.п. Среди различ-
ных социальных групп появилось заметное число 
людей, сочувствующих идеям непарламентской оп-
позиции

Рассматривая лозунг оппозиционеров «За чест-
ные выборы», который несет в себе как общечелове-
ческие ценности, так и призыв к соблюдению норм 
права, можно обратить внимание на манипуляцию, 
выраженную в том, что только собравшиеся явля-
ются сторонниками честных выборов, а все осталь-
ные заочно приписываются к нарушителям закона. 
В том числе и все действующие члены Парламента.

Во время деятельности в партиях, политических 
организациях  и  участия  в различных неформаль-
ных движениях происходит политическая социали-
зация граждан, усвоение норм, ценностей, ролевых 
моделей поведения, которые могут быть как пози-
тивными, так и негативными( антиобщественны-
ми). Как уже было отмечено выше от позиции граж-
дан в том числе и молодежи зависит направление 
и темп развития демократических институтов в 
России.

Анализ публикаций в сети Интернет, даже при 
беглом просмотре показывает, что участники ми-
тингом в основе своей деятельности не имеют ка-
кой то фундаментальной идеи и идеологии, с раз-
ных сторон рассматривающей не совершенность 
сложившейся политической ситуации, а используют 
пропагандистские методы воздействия на целевую 
аудиторию( в т.ч. на политически не грамотную мо-
лодежь).Исходя из этого стоит опасаться, как раз 
таки негативного эффекта от общения в этих соци-
альных сетях, т.к. в отличие от лидеров этих движе-
ний, рядовые члены  не ищут возможностей деталь-
но разобрать в особенностях внешней и внутренней 
политики, эффективности власти и ее легитимно-
сти, политологии и философии политики и т.д., а 
используют в обосновании своих позиций громкие 
слоганы, и эффектные фразы с большим индексом 
цитируемости.

По данным исследования левада-центра 49 про-
центов населения не видит в действиях оппозиции 
какой либо системности и наличия у нее какую-ли-
бо программу по улучшению положения страны[4].

Кризис доверия порождает новые проблемы в 
т.ч. отсутствие политических деятелей представля-
ющих интересы молодого поколения. Отсутствие 
персон ясно предлагающих решать проблемы имен-
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но молодежи, повлекло на наш взгляд,  еще боль-
шее развитие аполитичности, апатии в отношении 
политического участия молодежи. Если рассма-
тривать ситуацию через призму теории А.Бентли, 
которую он изложил в одной из основных работ 
«Процесс управления: к изучению социальных дав-
лений»[5], то отсутствует институциональная груп-
па интересов, которая лоббирует решение проблем 
молодежи. Участвуя в политической деятельности, 
молодежь делает шаг от социальной, гражданской 
активности, к политической. чем шире представи-
тельство социальных потребностей группами инте-
ресов, тем разностороннее связь между обществом 
и государством. В этой связи необходимо обращать 

большее внимание на развитие социальных инсти-
тутов, которые создают конструктивный диалог и 
взаимодействие граждан, молодежи и органов го-
сударственного управления, содействуют разреше-
нию социальных конфликтов и продвижению инте-
ресов общественных групп на местном ,районном, 
региональном уровнях. Одним из таких институтов 
на территории ленинградской области становится 
институт старост сельских поселений, основны-
ми задачами которых  является   осуществление 
взаимосвязи и взаимодействия сельской админи-
страции и населения по вопросам местного само-
управления и развития территориального обще-
ственного самоуправления населения. ■
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Екатерина Витальевна КАТРЕНКО
аспирант кафедры философии и социологии

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(Волгоградский филиал)

Проблеме нравственности государственных 
служащих сегодня уделяется одно из ведущих мест 
при обсуждении функционирования института го-
сударственной службы в целом. Государственный 
гражданский служащий - гражданин Российской 
Федерации, взявший на себя обязательства по про-
хождению гражданской службы. Государственные 
гражданские служащие – это люди с уже устано-
вившимся типом отношения к реальности, ко-
торое определяет активность и направленность 
деятельности, с четко выработанной стратегией 
жизнедеятельности" [1, с. 12]. По своей природе 
государственная служба является образцом долж-
ной нравственности для общества. Она призвана 
утверждать нравственные ценности в обществе, 
призывать граждан соблюдать установленные нор-
мы и правила поведения [2, с. 37]. Государственная 
служба представляет собой не только особый вид 
организации субъекта управления, но и определен-
ную систему взаимоотношений государственных 
служащих по поводу исполнения ими своих обязан-
ностей. Эти взаимоотношения проявляются в раз-
личных плоскостях:

между государственными служащими и государ-
ством;

между государственными служащими по линии 
должностной подчиненности, соподчиненности, ко-
ординации;

между государственными служащими различ-
ных ветвей власти и гражданским обществом;

между отдельными государственными служащи-
ми (конкретными должностными лицами) и граж-
данами [3, с. 33].

Ряд факторов подчеркивают значимость форми-
рования и развития профессионально-нравствен-
ных качеств государственных гражданских служа-
щих. Во-первых, большая часть населения оценивает 
государственных служащих и их деятельность пре-
жде всего с точки зрения нравственной составляю-
щей, присущих им духовных, личностных качеств. 
Именно от отношения представителей государ-
ственных органов к обратившимся за их помощью 
гражданам зависит в целом авторитет власти среди 
населения и, как следствие этого, доверие граждан 
к ней.  Во-вторых, в среде государственной службы 
формируются специфические нравственные нормы 
поведения лиц, занимающих государственные долж-

ности, которые способствуют разрешению сложных 
ситуаций в процессе осуществления ими должност-
ных полномочий. В-третьих, вопрос о содержании 
правового регулирования профессиональной эти-
ки представителей властных структур остается до 
конца нерешенным. И наконец, в настоящее время 
слабо работают механизмы прямого общественного 
воздействия на формирование должной морали го-
сударственных служащих. 

Деятельность государственных гражданских 
служащих по своим функциям, общественной зна-
чимости, интеллектуальным, психофизиологиче-
ским нагрузкам является одной из самых сложных 
и ответственных ввиду ее социальной обусловлен-
ности и вариативности принимаемых специалистом 
решений, основанных на профессиональном опыте 
и личностной компетентности в поле действия со-
циально-нравственных норм, регулирующая роль 
которых становится сегодня важнейшим фактором 
повышения эффективности и авторитета государ-
ственной службы. Ситуации, в которых приходится 
действовать государственным гражданским служа-
щим, исполняя свои обязанности в соответствии с 
профессиональным предназначением, требуют вы-
сокого уровня моральной ответственности, четко 
выраженной нравственной позиции по отношению 
к различным сферам общественного бытия, оказы-
вающимся в поле профессиональных интересов спе-
циалистов управленческого профиля. Гуманизация, 
социально-нравственная направленность ориен-
тации и целей процесса управления, учет в равной 
степени интересов всех социальных групп и общно-
стей, обеспечение равенства их социальных возмож-
ностей в современных условиях становятся приори-
тетом функционирования государственной службы.

В рамках любых взаимоотношений государ-
ственных гражданских служащих с внешней средой, 
они представляют собой персонифицированное, 
личностное выражение носителя субъектных 
качеств, реализующего функции и полномочия 
(в пределах своей компетенции) государствен-
ного органа [3, с. 27]. По своему характеру каждое 
из этих взаимоотношений выходит за рамки узкой 
регламентации нормами служебного права (точнее, 
той области правовых отношений, которая опреде-
ляет правовую основу служебной деятельности, в 
том числе в административном, уголовном, и граж-
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данском аспектах) и являет собой особого рода 
социальные отношения по поводу выполнения 
государственным служащим своих служебных обя-
занностей.

В основе любого вида профессиональной дея-
тельности, которую выбирает для себя человек, 
лежат личностная мотивация и ценностные 
ориентации. Формирование ценностных ориен-
таций субъекта деятельности представляет собой 
процесс его становления как представителя соци-
альной группы, развития его профессионального 
самосознания и психологии под воздействием со-
ответствующего социального окружения [4, с. 134]. 
Государственная служба как объект профессиональ-
ной мотивации имеет особенные отличия, посколь-
ку кроме материальных и социально-статусных 
стимулов содержит еще и общегражданскую ком-
поненту. В идеале именно личные качества, вклю-
чая их морально-этические составляющие, должны 
быть определяющими при отборе кандидатов на 
государственную службу. Но в действительности 
так происходит далеко не всегда.

Нравственная составляющая регламентации 
деятельности государственного гражданского слу-
жащего находится в особом положении: с одной 
стороны, она должна быть стержневой основой его 
личности, на которую "нанизываются" профессио-
нальные качества, с другой стороны, эту составля-
ющую сложнее всего формализовать в виде опре-
деленного свода нормативных требований, так как 
личность государственного гражданского служаще-
го гораздо шире его профессиональных обязанно-
стей и интересов. 

Нравственные качества государственных граж-
данских служащих давно оказались в сфере вни-
мания ученых. Мишель де Монтень, французский 
философ XVI века, полагал, что образованность яв-
ляется определяющим, но не единственным кри-
терием культуры государственного служащего, она 
должна дополняться нравственным императивом, 
поэтому важным качеством его личности является 
моральность. Сущность данного понятия состоит 
в том, что добро и добродеяние выступают для мо-
рального человека целью всей его жизни. Рассуждая 
о полезном и честном в своих "Опытах", он опреде-
лил "непосредственность и правдивость" как каче-
ства, которые "своевременны и уместны в любой 
век, каким бы он ни был" [5, кн. 3, с. 7].

Фрэнсис Бэкон в своих работах предостерегал 
государственных служащих от четырех главных 
пороков, присущих им: промедления, подкуп-
ности, грубости в обхождении и податливости. 
Государственные служащие в своем поведение 
должны следовать достойным примерам, создавать 
их самим последовательностью своего поведения, 
отсутствием чрезмерной самонадеянности [6, т. 2, с. 
374].

Французский мыслитель Шарль луи Монтескье, 
изучая природу законов, предлагал проект обще-
ственных реформ, где отводил место политическим 
лидерам и просто государственным служащим. 

Знание законов и приведение в соответствие с 
ними практических действий представлялись необ-
ходимыми элементами для процветания общества 
и для действительно развитой государственной 
власти. Большая роль отводилась нравственности. 
Каждое государство должно иметь в основе своей 
нравственные законы, а политические лидеры и го-
сударственные служащие должны быть, безуслов-
но, нравственными людьми [7, т. 2, с. 219].

Джон Стюарт Милль, английский философ-по-
зитивист, основное внимание уделял личным каче-
ствам управленцев. Для сохранения эффективного 
управления необходимы, по его мнению, такие ка-
чества, как трудолюбие, честность, справедливость 
и благоразумие. Для поддержания этих качеств у 
государственных служащих должны быть приняты 
действенные меры против небрежности, фавори-
тизма и взяточничества [8, с. 14].

Отечественные ученые и деятели также уделяли 
внимание вопросам нравственности среди государ-
ственных служащих. М.М.Сперанский  попытался в 
рамках своей реформаторской деятельности изме-
нить образ российского государственного служа-
щего в сторону большей ответственности, большей 
гласности и более четкого распределения функций. 
Сперанский попытался построить работу государ-
ственного аппарата в целом на основаниях более 
нравственных, нежели те, которые он наблюдал в 
течение своей государственной деятельности, на 
торжестве законов и ответственности [9, с. 73]. При 
этом, он уделял большое внимание привлечению 
на государственную службу молодых людей, толь-
ко окончивших учебные заведения. Переделывать 
поведение уже состоявшихся и утвердившихся госу-
дарственных служащих было неэффективно. Новое 
же поколение приносило из учебных заведений но-
вые проекты улучшения управления государством 
и легко воспринимало изменения в рамках своего 
поведения при исполнении служебных обязанно-
стей в сторону повышения нравственности.

Конец XIX – начало XX вв. также отмечены по-
пыткой реформирования государственной служ-
бы, стремлением усовершенствовать качествен-
ные характеристики государственных служащих, в 
том числе и их нравственность. Эти попытки, пре-
жде всего, связаны с именами таких государствен-
ных деятелей как П.А. Столыпин и С.Ю. Витте [10, 
с. 44]. Понимая роль государственных служащих 
в преобразовании российской действительности, 
роль доверия им со стороны общественности, они 
предъявляли более высокие требования к лично-
сти чиновников. К примеру, Витте, работая в пра-
вительстве, добился права назначать сотрудников 
в зависимости от их эффективности, а не близости 
к правящим кругам. В своё подчинение набирал 
людей из частных компаний. При этом его департа-
мент считался образцовым.

Русский социолог и философ Кареев Н.И. сфор-
мулировал ряд принципов, выполнение которых, 
по его мнению, общество имеет право требовать от 
своих государственных деятелей и на них должна 
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быть направлена их государственная подготовка: "...
общее умственное и нравственное развитие...; ува-
жение к человеческой личности и стремление к об-
щему благу...; интерес к общественности; этическое 
и социологическое образование, заключающееся в 
усвоении важнейших общих фактов нравственной 
и общественной жизни человека, наиболее суще-
ственных этических, экономических, юридических, 
политических и социологических теорий...; чувство 
ответственности перед своей совестью и перед 
общественным мнением за все свои поступки, ко-
торые могут иметь общественные результаты" [11, 
с. 132]. Кареев считал, что неотъемлемой чертой 
любого государственного служащего должна быть 
нравственность.

Проблему нравственных качеств государствен-
ных гражданских служащих  в своих работах осве-
щают многие авторы и на сегодняшний день. К при-
меру, Атаманчук Г.В. в своих работах исследует роль 
морали в системе социальных институтов и ее функ-
ции, выполняемые в обществе [12, с. 301].  Ионова 
А.И. рассматривает вопросы нравственного поведе-
ния индивида в обществе, духовно-нравственной 
составляющей личности государственного служа-
щего, этичности управленческого работника [13, 
с. 314]. Подчеркивается, что чем больше внимание 
уделяется этической составляющей деятельности в 
структурном подразделении системы органов госу-
дарственного управления, тем выше авторитет это-
го подразделения.

Нуралиева Э.Ш. выявляет сущность и меры оцен-
ки сложившейся организационной культуры госу-

дарственных служащих [14, с. 129]. Некой мерой 
оценки культуры государственных служащих, со-
гласно ее позиции, может выступать такое понятие, 
как «репутация» - комплексный образ или сложив-
шаяся социальная оценка конкретных характери-
стик отдельного человека. На этой основе делаются 
выводы об эффективности работы того или иного 
государственного служащего.

Хозяинов А.Г. в своих работах изучает механизмы 
укрепления дисциплины государственных служа-
щих [15, с. 135]. Дисциплинарная ответственность 
является не единственным механизмом выработки 
у государственных служащих внутренних стимулов 
к работе. Нравственная дисциплина при благопри-
ятной организационной культуре дает лучшие ре-
зультаты, чем правовые санкции.

На примере зарубежных и отечественных ученых 
и мыслителей можно сделать вывод, что в различ-
ные периоды истории постоянно затрагивалась и 
обсуждалась тема нравственности государственных 
служащих. Исторически складывались требования 
общества к нравственности тех, кто принимает 
политические решения и от которых зависят их 
принятие и реализация. В определенные периоды 
истории на первый план выходили различные вос-
требованные профессионально-нравственные ка-
чества государственных служащих, но неизменны-
ми оставались такие требования общественности 
к лицам, наделенным властью, как человеколюбие, 
законность, честность, справедливость, ответствен-
ность, воздержанность и благоразумие. ■

Социология
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ЭТНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО 
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Александр Викторович ПРИДОРОЖНЫЙ
кандидат исторических наук,

доцент кафедры педагогики и социальных технологий 
Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий

 Вопросы, касающиеся изучения истории межна-
циональных отношений, влияния этнического фак-
тора на динамику социально-политических пере-
мен происходящих в современном мире, понимания 
логики межэтнических противоречий и конфлик-
тов, оказались за последнее десятилетие в центре 
внимания философов, социологов, этнологов, исто-
риков, политологов и представителей многих дру-
гих научных направлений. 

Особое место в системе обществоведческих 
дисциплин, непосредственно связанных с изуче-
нием этнической проблематики занимает этно-
политология. Эта одна из наиболее молодых наук, 
становление которой было положено в 60-70-е гг. 
ХХ века западными учеными. Развиваясь на сты-
ке двух научных направлений - этнологии и по-
литологии, она охватила круг проблем, связанных 
с взаимодействием этнической и политической 
сфер. Будучи ориентированной, не только на тео-
ретическое осмысление роли этнического фактора 
в политическом процессе, а, прежде всего на поиск 
оптимальных путей решения возросших в тот пери-
од межэтнических противоречий, этнополитология 
уже изначально приобрела ярко выраженный при-
кладной характер.

Действительно, 60-70-гг ХХ столетия, ознамено-
вались обострением этнической напряженности, 
повлекшей целый ряд острых конфликтов во мно-
гих регионах мира. Этнические противоречия в то 
время охватили не только страны Азии и Африки, 
переживавшие период деколонизации и вызван-
ного ею всплеск национально-освободительного 
движения, но и многие развитые страны Запада. «В 
течение 60-х гг. в большинстве европейских стран 
неуклонно росла напряженность, вызываемая обо-
стрявшейся межэтнической конкуренцией на рын-
ке туда из-за роста доли этнических мигрантов в 
составе рабочего класса, развращаемого политикой 
«государства всеобщего благоденствия» и социаль-
ного иждивенчества. Кроме того, на средину 70-х 
гг. пришелся подъем движений экономического на-
ционализма и рост массовых этнонационалистиче-
ских и этнорегиональных движений и партий в от-
сталых национальных окраинах Франции (Бретань, 
юг страны, Корсика) и Соединенного Королевства 

(Шотландия, Уэльс), которые официальная пропа-
ганда первоначально стыдливо окрестила «этни-
ческим возрождением» [1.с.38]. Таким образом, как 
справедливо отмечает Г. И. Марченко, становление 
этнополитологии является «своеобразной научной 
реакцией на обострившейся национальный вопрос, 
который приобрел в сущности глобальный харак-
тер и захватил многие многонациональные стра-
ны… » [4.с.70].

Именно в 1960-1970 гг. явился периодом ак-
тивного накопления знаний в области этнической 
проблематики, особенно в рамках социологии, за-
ложивших основу для развития нового научно-
го направления. Непосредственно формирование 
этнополитологии как самостоятельной научной 
дисциплины связывается именами таких ученых 
как Дж. Ротшильд, Д. Горовиц, Э Азар, Э. Смит, Д. 
Монтвиль, Э. Геллнер, П. Ван ден Берг, и многими 
другими западными учеными. Впервые в работах 
этих исследователей была предпринята попытка 
определить и предмет науки. Так, М Паренти под-
разумевал под ним анализ взаимосвязи этниче-
ской идентификации и политического выбора, Дж. 
Ротшильд определял предмет этнополитологии 
как политический срез, политическое содержание 
этнической действительности, П Ван ден Берг - 
как взаимоотношение государства с этническими 
группами [4.с.73]. Проблемы, которые поднимались 
учеными в рамках проводившихся исследований, 
касались, прежде всего, осмысления механизмов за-
рождения, динамики и перспектив этнонациональ-
ных конфликтов. 

Уже изначально встала задача пересмотра преж-
них теоретических подходов к выявлению причин 
межэтнических противоречий, рассматривавшихся 
в рамках ранних теорий модернизации. В частно-
сти, классическая интерпретация соотношения эт-
нических конфликтов и процессов модернизации 
содержалась в работах Карла Дейча. Этнический 
конфликт, как считал он, есть результат незавер-
шенности процесса модернизации, следствие раз-
рыва, возникающего между уровнем происходящих 
социально-экономических и политических изме-
нений в жизни основной части населения тради-
ционных обществ, с одной стороны и уровнем его 
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ассимиляции в новые национальные общности - с 
другой. В соответствии с логикой ученого « в долго-
срочной перспективе распространение современ-
ных коммуникаций неизбежно приведет к ассими-
ляции локальных общностей и идентичностей в 
национальные, тем самым способствуя исчезнове-
нию этничности и связанных с ней конфликтности» 
[1.с.187]. Несоответствие оптимистических прогно-
зов К. Дейча, всплеску межэтнической напряжен-
ности в последующие годы, делало необходимым 
поиск новых объяснений происходивших в разных 
странах изменений, чему были посвящены работы У 
Коннора, Э. Смита, Дж. Ротшильда, Д. Горовица и др. 

В частности, в исследованиях Уолкера Коннора, 
по проблемам национализма, проводилась мысль о 
том, что межэтнические противоречия не являют-
ся результатом незавершенности процесса модер-
низации, а напротив есть следствие его усиления. 
Анализ социально-экономических процессов во 
многих полиэтничных странах привел ученого к 
выводу, что вызванная в результате модернизации 
конкуренция за наиболее выгодные экономические 
ниши между представителями различных этниче-
ских общностей приводит к дальнейшему обостре-
нию этих противоречий. Важное значение, в этой 
связи, имели опубликованные уже в 1980-е годы, 
обобщающие исследования по теории этнических 
конфликтов Джозефа Ротшильда «Этнополитика: 
концептуальная рамка» (1982) и Дональда 
Горовица «Этнические группы в конфликте» (1985). 
Изложенная в этих работах теория этносоциальной 
стратификации имела важное значение для объяс-
нения предпосылок и механизмов развития этнопо-
литических конфликтов. Рассматривая в качестве 
основной причины конфликтов неравномерность 
процесса экономической и политической модер-
низации, сохраняющееся неравенство и групповая 
дискриминация этнически и культурно различаю-
щихся групп, особое внимание ученые обратили на 
выявление ресурсного потенциала политической 
мобилизации этнических групп. Именно исследова-
ние этих ученых в последствии заложил основы для 
развития нового научного направления в рамках 
этнополитического знания – этноконфликтологии. 

 Однако предметное поле этнополитологии не 
ограничивалась исключительно рамками исследо-
вания причин и предпосылок этнополитических 
конфликтов. Уже изначально оно охватило целый 
ряд важных проблем, оказавшихся необходимыми 
для понимания значения этнического фактора в по-
литической жизни современных обществ. Особое 
место среди них занимала проблема национализма 
и национальных движений, нашедшее свое отра-
жения в трудах Эрнеста Геллнера «Нации и нацио-
нализм» (1983); Энтони Смита «Этическое возрож-
дение в современном мире» (1981), «Этнические 
истоки наций» (1986); Эрика Хобсбауна «Нации и 
национализм с 1870: программа, миф, реальность» 
(1983); Джона Брейли «Национализм и государство» 
(1986) а также в работах многих других западных 
исследователей опубликованных в 1980-1990-е 

годы. Как отмечал известный британский исследо-
ватель Энтони Смит: «История развития современ-
ного мира – это история возникновения и упадка, 
роста и угасания наций и национализма» [6.с.19].

Данная проблема всегда привлекала присталь-
ное внимание ученых, политиков и общественных 
деятелей. Достаточно вспомнить многочисленные 
сочинения, посвященных национальному вопросу 
вождей и идеологов национальных движений – Дж. 
Мадзини, М. Ганди, Сунь ятсена, а также статьи и 
выступления видных теоретиков социал-демокра-
тии – К. Каутского, О Бауэра, Г. В. Плеханова. Тем 
не менее, на волне нового всплеска национализма, 
охватившего многие страны во второй половине ХХ 
века, появилась необходимость комплексного науч-
ного подхода к пониманию сути этого явления. 

Современные теории национализма достаточно 
разнообразны [См.напр.:3.]. Большую известность, 
как на Западе, так и в современной России, приоб-
рели взгляды, изложенные в трудах Э. Геллнера и 
Э. Смита, которых по праву можно назвать одними 
из наиболее авторитетных исследователей в этой 
области. Так, Э. Геллнер связывая возникновение 
национализма с процессом индустриализации, и 
порождаемую им потребность в массовом образо-
вании и профессиональной подготовке на едином 
для всего государства языке, определил это явление 
как «политический принцип, суть которого состоит 
в том, что политическая и национальная единицы 
должны совпадать, а также чтобы управляемые и 
управляющие в данной политической единице при-
надлежали к одному этносу» [2.с.5]. Для ученика Э. 
Геллнера Э. Смита национализм – это «идеологиче-
ское достижение и установление автономии, спло-
ченности и индивидуальности социальной группы, 
часть членов которой видят себя реальной или по-
тенциальной нацией» [6.с.19]. При этом важнейшим 
компонентом в анализе Смита является особая роль, 
которую в возникновении национального движе-
ния играют интеллектуальная и профессиональная 
элиты. Интересный подход к данной проблеме со-
держится в исследовании Э. Хобсбаума, попытавше-
гося проследить изменчивость исторических форм 
и политической роли национализма на разных эта-
пах общественного развития. Подробное изучение 
особенностей исторической эволюции различных 
стран на протяжении двух столетий, позволило уче-
ному предложить собственную периодизацию раз-
вития национализма, выявить содержание понятия 
«нация», характерное для каждого исторического 
этапа[7.]. 

Помимо этого, в сферу научных интересов этно-
политологов вошли вопросы, связанные с особен-
ностями становления национальных государств, 
проблемой самоопределения и защитой прав наци-
ональных меньшинств, ролью личности в системе 
этнополитических отношений, моделями управ-
ления этнополитическими процессами. На сегод-
няшний день развитие этнополитологии на Западе 
вступило в новый период своего развития, что об-
условлено новыми вызовами современного мира, 
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такими как международный терроризм, обострение 
ксенофобии и всплеска национализма Западной 
Европе, борьба за право на самоопределения в 
странах Восточной Европы и республиках бывшего 
Советского Союза.

В России же развитие этнополитологии нача-
лось значительно позже, чем на Западе. Причины 
такого отставания лежали, прежде всего, в идео-
логической сфере. В соответствии с официальной 
доктриной, любые противоречия в сфере межнаци-
ональных отношений в рамках социалистического 
строя считались невозможными. Национальный 
вопрос объявлялся полностью решенным в стране, 
а любые проявления межэтнической розни замал-
чивались и решительно пресекались. Появившаяся 
в 70-е годы ХХ века формула «новой исторической 
интернациональной общности – советский народ» 
должна была идеологически обосновать полную 
гармонию в области этнических отношений. Тем 
не менее, именно противоречивость национальной 
политики советской власти, направленной с одной 
стороны на стирание этнических границ и форми-
рование единой надэтнической общности, а с дру-
гой, на поддержку сложившейся еще в 1920- е годы 
системы национально-территориальной иерархии, 
во многом заложили основы будущих конфликтов. 
Игнорирование этнонациональных особенностей 
страны, полная абсолютизация идеологического 
фактора, применение практики административно-
командного управления при решении сложных на-
циональных вопросов привели к резкому обостре-
нию этнических противоречий в начале в конце 
1980 – начале 1990-х гг., часто приобретавших край-
не разрушительный, кровавый характер. 

Конечно, было бы ошибкой утверждать, что 
изучение этнической проблематики полностью 
игнорировалось советскими исследователями. 
Отдельные этнополитические аспекты рассматри-
вались в рамках этнографии, научным коммуниз-
мом и рядом других наук. Тем не менее, изучение 
этих вопросов в жестких идеологических рамках 
марксистско-ленинской концепции общественно-
го развития, не позволяло всесторонне раскрыть 
важнейшие этнополитические проблемы. «Научной 
дисциплины, которая бы специально исследовала 
этнополитические проблемы, у нас долгое время 
не было. – как справедливо отмечает Ю.И. Семенов.- 
Первый шаг по пути к ее созданию был сделан, 
когда началось использование для исследования 
этнических процессов методов, применяемых в 
эмпирической социологии. Возникновение этни-
ческой социологии (этносоциологии) подготовило 
условия для появления и этнополитологии. А вы-
звало ее к жизни резкое обострение межэтнических 
отношений, которое произошло в годы, непосред-
ственно предшествовавшие перестройке, в период 
самой перестройки и после нее» [5.с.172].

Действительно, настоящий подъем этнополити-
ческих исследований пришелся на начало 1990-х го-
дов. Появление значительного количества научных 

публикаций, проведение целого ряда прикладных 
исследований, развернувшиеся дискуссии в прессе, 
свидетельствовали о возросшей актуальности эт-
нической проблематики среди ученых политиков и 
общественных деятелей.

Большой вклад в становление этнополитологии 
в России внесли ученые Института этнологии и ан-
тропологии РАН. В сферу научных исследований 
сотрудников института вошли вопросы, связанные 
с анализом теоретических проблем этничности и 
ее роли в политическом процессе, природы этни-
ческих конфликтов, соотношения прав человека и 
этнических меньшинств, проблемы этнонациона-
лизма и экстремизма, этнополитической ситуации 
в постсоветских обществах. Особый интерес в этой 
связи вызывают результаты научных исследований 
директора института В.А. Тишкова. Известный рос-
сийский ученый – историк и этнолог, крупный спе-
циалист в области межэтнических отношений, В.А. 
Тишков, непосредственно находился у истоков раз-
работки этнонациональной политики современной 
России, занимая в 1992 г. пост министра по делам 
национальностей Российской Федерации. Среди его 
многочисленных трудов, посвященных проблема 
межэтнических процессов в России, особо следует 
отметить исследование «Общество в вооруженном 
конфликте. Этнография чеченской войны» (2001г.), 
явившаяся первой попыткой глубокого всесторон-
него анализа возникновения и динамики этнопо-
литических конфликтов в постсоветской России. 
Теория и практика этнонациональных отношений 
в России находится в центре научных интересов 
другого известного ученого, государственного и 
общественного деятеля – Р.Г. Абдулатипова, явля-
ющегося одним из авторитетных исследователей в 
области федерализма и национальных отношений 
и автором одного из первых учебных пособий по эт-
нополитологии «Этнополитология» (2004г.) Среди 
ученых следует так же назвать С.А. Арутюнова, 
Ю.В. Арутюняна, В.А. Ачкасов, л.М. Дробижеву, В.И. 
Козлова, С.В. чешко, М.Н. Губогло, О.Д. Комарову, 
И.С. Кона, а также многих других ученых заложив-
ших теоретические основы современной россий-
ской этнополитологии. 

В целом, можно отметить, что современная рос-
сийская этнополитология переживает период свое-
го активного развития. Данная научная дисциплина 
включена в учебные планы российских гуманитар-
ных ВУЗов, за последние годы был издан ряд учеб-
ных пособий по этнополитологии, реализуются 
множество проектов по изучению различных аспек-
тов межэтнических отношений в России. Однако на 
сегодняшний день ощущается необходимость в рас-
ширении региональных исследований, создании и 
поддержке научных центров специализирующихся 
в области этнополитического мониторинг в раз-
личных регионах России, особенно тех, чья жизне-
способность непосредственно зависит от состояния 
межэтнических отношений. ■
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ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Айсулу Ажмагыновна ЖАКИШЕВА
магистр социологии, старший преподаватель кафедры «Общественно-исторические 
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Знания о политической культуре социаль-
ных и политических субъектов являются одним 
из условий эффективности развития общества. 
Молодежная политическая культура активно вли-
яет на динамику политической системы, реализу-
емую в политическом процессе, во многом предо-
пределяет его направленность, ролевые установки 
участников, воздействует на ценностно-смысловую 
характеристику целей социального развития, пу-
тей их достижения, степень устойчивого развития 
общества. Будучи реальным инструментом полити-
ческих преобразований, молодежная политическая 
культура несет в себе образцы политического по-
ведения и модели действий, во многом определяет 
устойчивость и целостность развития общества и 
личности. Выявления механизмов и тенденций вли-
яния молодежной политической культуры на поли-
тический процесс открывает возможности вести 
эффективного прогнозирования в политической 
сфере. Концепт «молодежная политическая культу-
ра» принадлежит к числу понятий, весьма сложных 
для анализа. Причина заключается в сущностной и 
структурно-функциональной многогранности, по-
лиаспектности этого феномена, которая явилась ос-
нованием формирования разнообразных подходов 
к изучению этого явления.

Данное понятие концептуализируется на основе 
интерпретации таких понятий, как «политическая 
культура» и «молодежь». Политическая культура 
выступает в качестве важного системообразующего 
фактора политической жизни общества, его поли-
тической системы [1, c.2].

В широком смысле политическая культура пред-
ставляет собой систе му исторически сложивших-
ся, относительно устойчивых, воплощающих опыт 
предшествующих поколений людей установок, ори-
ентации и моделей поведе ния (функционирования), 
проявляющихся в непосредственной деятельности 
субъектов политического процесса, фиксирующих 
принципы их отношения к этому процессу в целом, 
его основным элементам и тем самым обеспечиваю-
щих развитие и воспроизводство политической 
жизни общества. Основным сред ством распростра-
нения и передачи политической культуры выступа-
ет полити ческая коммуникация, в частности язык.

В узком смысле политическая культура пред-
ставляет собой поведенческий аспект политических 
отношений. Политическая культура отражает взаи-

мосвязь политического сознания и политического 
поведения, раскрывает механизм реа лизации фе-
номенов политического сознания в политической 
деятельности [2, c.61].

Политическая культура является продуктом ци-
вилизационного развития, восхождения человече-
ства на все более высокие ступени культурного и 
нравственного бытия.

Молодежь – это социально-демографическая 
группа, выделяемая на основе совокупности воз-
растных характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных тем и другим соци-
ально-психологических свойств. Как субъект обще-
ственного производства, молодежь отличается ста-
новлением, особенным содержанием личностной, 
предметной и процессуальной сторон конкретно-
исторического бытия. 

Своеобразие молодежи как социальной группы 
заключается, во-первых, в наличии значительной 
доли молодежи (учащиеся, студенты), не облада-
ющей в полном смысле слова собственным соци-
альным положением и характеризующейся либо 
своим прошлым социальным статусом – социаль-
ным положением родительской семьи, либо своим 
будущим статусом, связанным с профессиональной 
подготовкой; во-вторых, в том, что социальные 
особенности различных групп молодежи определя-
ются не только их формальной принадлежностью 
к различным структурам общества, но и непосред-
ственной включенностью в массовые движения. 
Молодежь выступает органическим субъектом эко-
номического, политического и социокультурного 
развития. Особенности молодежи как социальной 
группы определяют специфику молодежной поли-
тической культуры. 

В настоящее время ни в западной, ни в отече-
ственной научной литературе нет системного под-
хода к определению понятия «молодежная поли-
тическая культура».  В данном случае мы будем 
рассматривать  понятие «молодежная политиче-
ская культура», как совокупность типичных форм 
мышления и поведения молодежи в публичной 
сфере, воплощающих ценностные представления о 
смыслах и целях развития мира политики и закре-
пляющих устоявшиеся нормы и традиции взаимо-
отношения государства и общества в соответствую-
щей деятельности институтов власти, и создающих 
преемственность политического развития социума.
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Молодежь на сегодняшний день является самой 
активной и мобильной частью общества, но одно-
временно и самой уязвимой, с точки зрения поли-
тического манипулирования. Находясь в начальной 
стадии формирования системы ценностного вос-
приятия, молодые люди наиболее восприимчивы 
к радикальным и реакционным идеям. В связи с 
этим ключевой задачей государства и общества на 
этом этапе становится формирование у молодых 
людей активной гражданской позиции, критическо-
го мышления, развития социальных и личностных 
качеств и наиболее полная их реализация на благо 
общества.

Стимулирующими факторами формирования 
молодежной политической культуры выступают 
два основных процесса: политическая социали-
зация и государственная молодежная политика. 
Политическая социализация – это процесс усвоения 
и принятия людьми норм, ценностей политической 
культуры и моделей политического поведения, 
способствующий стабильному функционирова-
нию политической системы общества, сохранению 
целостности социального организма. Важнейшей 
функцией политической социализации является 
достижение личностью умения ориентироваться в 
политической системе, выполнять в ней определен-
ные функции с тем, чтобы эффективно отстаивать 
свои социальные и политические интересы.

Политическая социализация представляет собой 
сложный процесс взаимодействия индивида и поли-
тической системы, включающий в себя целенаправ-
ленное воздействие политической системы на ин-
дивида с целью передачи индивиду существующих 
в обществе политических ориентаций, ценностей и 
моделей политического поведения. С другой сторо-
ны, политическая социализация требует собствен-
ной активности индивида: интериоризации пред-
лагаемых обществом норм политической культуры 
и превращения их в собственные ценности и уста-
новки. В этом отношении влияние политической 
системы на политическое формирование личности 
в некоторой степени зависит от внутренних убежде-
ний индивида.

Важнейшими агентами политической социали-
зации молодежи выступают: 

1. Семья, формирующая основы знаний и пред-
ставлений ребенка о политической жизни общества. 

2. Система образования, предлагающая система-
тизированные политические знания. 

3. Социальные сети, включающие индивида в 
процессы социальной адаптации и коммуникации. 

4. Политические партии, дающие индивиду прак-
тический опыт политической деятельности (уча-
стие в выборах, референдумах, митингах и т.д.). 

5. Средства массовой информации, предлагаю-
щие политическую информацию и ее оценку и вли-
яющие на политические умонастроения в обществе. 
На процесс политической социализации оказывают 
определяющее влияние факторы макросреды (го-
сударство, классы, нации, культура) и микросреды 
(институциональные общности, неформальные 

группы, отдельные личности). 
Второй фактор -  государственная молодежная 

политика рассматривается как условие оптимиза-
ции развития молодежной политической культуры 
в современном обществе. 

Государственная молодежная политика – это 
деятельность государства, направленная на созда-
ние правовых, экономических и организационных 
условий и гарантий для самореализации личности 
молодого человека и развития молодежных объ-
единений, движений и инициатив. Государственная 
молодежная политика должна отражать стратеги-
ческую линию государства на обеспечение социаль-
но-экономического, политического, культурного 
развития общества. Двумя основными задачами мо-
лодежной политики являются:

– обеспечение оптимальных условий для циви-
лизованного социального становления и развития 
подрастающего поколения (как объекта молодеж-
ной политики);

– создание благоприятной среды для инноваци-
онной, самостоятельной деятельности молодежи в 
различных сферах общества и в интересах самого 
общества; практической отработки новых обще-
ственных отношений и форм социальной жизнедея-
тельности молодежи (как субъектов политики).

Государственная молодежная политика, инте-
грируя отдельные программы и проекты, касающи-
еся молодежи, в единое целое при усилении регули-
рующей роли современного государства, повышает 
эффективность социализации молодежи, способ-
ствует гуманизации ее образа жизни [1, c.4-7].

В Казахстане государственная молодежная по-
литика формируется и реализуется органами госу-
дарственной власти в рамках государственных, от-
раслевых и региональных программ при участии 
молодежных общественных организаций. В рамках 
реализации отраслевой и региональных программ 
молодежной политики созданы условия для актив-
ного вовлечения молодых граждан в общественно-
политическую и социально-экономическую жизнь 
страны.  В общественно-политических процессах ак-
тивно принимает участие более 70% студенческой 
молодежи. Организованная молодежь консолидиро-
вана под эгидой единых общественных организаций 
и движений, отстаивающих интересы молодежи.

Ежегодно проводятся республиканские и реги-
ональные мероприятия для молодежи: Конгрессы 
молодежи, Общереспубликанские форумы, сборы 
армейского актива, слеты лидеров студенческой 
молодежи, массовые патриотические акции, кон-
ференции, конкурсы, игры, круглые столы и др. В 
реализацию данных программ в основном была во-
влечена организованная часть молодежи, в их числе 
учащиеся, студенты, активисты и целевые группы 
молодежных неправительственных организаций.

По данным общественного фонда 
«Информационно-ресурсный центр» 12,9% молоде-
жи внимательно следят за политическими событи-
ями в Казахстане, 35,4% – обсуждают их с близкими 
и друзьями. членами политических партий явля-
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ются 4,5% опрошенных, 5,8% – лично принимают 
участие в политических акциях. В тоже время лишь 
каждый десятый из респондентов ходит на выборы 
в день голосования.

Таким образом, одной из актуальнейших про-
блем современного общества является не желание 
участвовать в выборном процессе. Многие молодые 
люди не ходят на выборы, позволяя политической 
жизни течь в русле, диктуемом другими возрастны-
ми группами. что само по себе плохо, так как совре-
менные тенденции не воспринимаются поколения-
ми прошлых эпох, в силу своей новизны. 

Очень маленькое количество из людей, не-
давно достигших возраста, дающего активное из-
бирательное право, используют его. Еще меньше 
тех, кто участвует в выборах в роли кандидатов, 
используя свое пассивное избирательное право.  
В России к группе избирателей из числа молодежи 
относится  примерно 25 миллионов человек, а это 
23 % от общего числа избирателей. В настоящее 
время в Казахстане  молодежь составляет 29% на-
селения, доля сельской молодежи при этом состав-
ляет 48% от общей численности молодёжи.

Существует множество факторов, влияющих на 
электоральное отчуждение молодых избирателей: 
психологические, исторические, социальные, эко-
номические, другие. В российской политической 
традиции их принято объединять в три основные 
группы:

- правовой нигилизм,
- недоверие к власти,
- негативная социальная адаптация.
Нигилизм  - это отрицание исторических и куль-

турных ценностей, моральных и нравственных 
норм и устоев общества. В данном случае право-
вой нигилизм подразумевает под собой отрицание 
исторических предпосылок, авторитета источни-
ков и вообще права, как такового. Однако, «свято 
место пусто не бывает», и право подменяется на 
различные иные формы квазимировоззрения суб-
культурной направленности, включая различного 
рода течения, секты и т.п.

Следующая группа факторов, отрицательно 
влияющих на электоральную активность - это не-
доверие к власти. Если правовой нигилизм - есть 
отношение к праву в целом, то недоверие к власти 
выражается в недоверии к отдельным властным 
структурам, конкретным должностным лицам, го-
сударственным и местным учреждениям.

Третья группа факторов - негативная социаль-
ная адаптация. Пожалуй, это основная группа, так 
как человек, социальная адаптация которого про-
шла положительно, не ищет возможности обвинить 
в своих неудачах представителей власти или право-
вой режим государства. Социальная адаптация на-
прямую связана с процессом социализации лично-
сти. Она показывает, насколько личность готова к 
жизнедеятельности, насколько она способна встра-
иваться в окружающую социальную среду, ставить 
перед собой цели, искать пути их достижения, от-
метать девиантные методы поведения, разбивать 

путь к цели на отдельные задачи. Социальная адап-
тация наглядно иллюстрирует то, насколько про-
цесс социализации личности в данном, конкретном 
обществе отработан и реально помогает человеку, 
обретая индивидуальность, оставаться частью об-
щей структуры. Не выпадать из нее, переживая фру-
страции, депрессии и становясь постепенно асоци-
альной, а напротив, налаживать социальные связи, 
постоянно обучаться, черпая информацию из окру-
жающего мира, делать правильные выводы.

Одной из самых значительных причин появле-
ния вышеперечисленных групп факторов, является 
конфликт двух типов морали. К сформировавшей-
ся в советскую эпоху моральным и нравственным 
ценностям, добавились ценности современного, 
«буржуазного» мира. Эти  новые нормы, которые 
черпаются в чистом виде из американского, евро-
пейского кинематографа, СМИ,  не адаптированы 
под «нашу» действительность. Получается смена 
одного неработающего набора ценностей другим. 
лишь единицы, способные выработать на основе 
этого неконтролируемого потока информации свое 
собственное видение. Однако, они довольно часто 
сталкиваются с непониманием сверстников.

Исходя из вышеизложенного, становится оче-
видной актуальность выработки комплекса мер по 
преодолению электоральной пассивности в рамках 
формирования политической культуры молодежи.

М.Е. Кошелюк разработал свой алгоритм соз-
дания программы, способствующей преодолению 
электоральной пассивности:

- создание базового насыщения информацион-
ного пространства темой выборов (независимо от 
кампаний конкретных кандидатов, партий);

- предложение смыслового контекста предстоя-
щих выборов;

- обеспечение активного вовлечения влиятель-
ных структур, лидеров общественного мнения и 
общественных организаций в кампанию в качестве 
«резонаторов»;

- вовлечение в кампанию собственной активно-
сти СМИ;

- активизация народного обсуждения темы вы-
боров [4, c.15].

Простые призывы активно участвовать моло-
дежи в выборах, не подкрепленные кропотливой 
работой по повышению электоральной культуры, 
не принесут желаемых результатов. Коммуникация 
должна носить двусторонний характер.

Вовлечение в избирательный процесс необходи-
мо начинать со школы и других учебных заведений, 
развивая самоуправление среди учащихся. Тем са-
мым, осуществляя подготовку молодежи к участию 
в общественной жизни. В учебных заведениях мож-
но проводить конкурсы, дебаты, дискуссии, тема-
тические игры в школах, создавать студенческие 
движения, организовывать молодежные акции и 
т.д. Ведь любое учебное заведение – лишь умень-
шенная модель государства со своими лидерами и 
проблемами, мнениями и желанием улучшить каче-
ство образования. ■
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Отношения России и Абхазии приобрели доста-
точно масштабный и разносторонний характер. 
Почти все сферы общественной жизни охвачены 
взаимным сотрудничеством, духом партнерства. 
Оба государства всеми силами пытаются  реализо-
вать смысл Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Республикой Абхазия и 
Российской Федерацией (17 сентября 2008 года, г. 
Москва), затем  28 июля 2009 года в г. подписано 
Соглашение между администрацией Краснодарского 
края и Правительством Республики Абхазия о тор-
гово-экономическом, научно-техническом, гума-
нитарном и культурном сотрудничестве[1]. Та про-
пасть, которая образовалась на политической арене 
ранее, уже не кажется такой бездонной и ужасаю-
щей, теперь все налаживается, возник шанс вновь 
возобновить историю, преодолеть память событий 
грузино-абхазской войны 1992-93гг.[2], которая на-
несла колоссальный ущерб, страдания, лишения 
и материальные потери, которые испытали люди 
всех упомянутых государств. Положение Абхазии 
на данный момент достаточно ясно, вместо созида-
ния и развития они долгое время были вынуждены 
восстанавливать разрушенное жилье и многое дру-
гое. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Республикой Абхазия и Российской 
Федерацией (17 сентября 2008 года, г. Москва) по-
служило толчком для создания межгосударствен-
ных диалогов на высоком уровне с участием членов 
правительства, созданию рабочей группы по вопро-
сам сотрудничества почти во всех  сферах. Наиболее 
активное сотрудничество осуществляется в сфере 
экономики, но за последнее время прослеживаются 
сдвиги и в сторону гуманитарной сферы, образова-
тельной, культурной, ведь эти области очень важны 
для улучшения «здоровья» любого государства.

«Ты брат мне» - сказал один человек другому, 
могут ли сказать так и города? муниципальные об-
разования разных стран?  Понятие город- побратим 
появилось относительно недавно, но уже затронуло 
множество городов разных стран. Такие города еще 
известны, как породнённые города, между ними 
установлены постоянные дружественные связи 
для взаимного ознакомления с жизнью, историей 
и культурой.  Сотрудничество городов выражается 
в обмене делегациями, художественными и спор-
тивными коллективами, выставками, литературой, 

кинофильмами, фотоматериалами о жизни городов 
и информацией об опыте ведения городского хозяй-
ства.

Российско-абхазским отношениям уже много 
лет, они берут свое начало из истории. Особое вни-
мание необходимо уделить зарождающимся отно-
шениям Краснодара и Сухума, которым положило 
начало Соглашение об установлении побратимских 
отношений между столицей Абхазии и Краснодаром 
подписали 16 ноября в рамках IV делового форума 
"Россия и Абхазия: достижения межрегионально-
го сотрудничества 2012".[3] Договор нацелен не 
просто на развитие взаимных отношений, но и на 
дружественность, знакомые ранее теплые добро-
соседские отношения. На данный момент в россий-
ско- абхазских отношениях существуют структуры, 
которые способствуют решению задач и обогаща-
ют отношения между государствами: межгосудар-
ственные диалоги, рабочие группы, есть еще недав-
но установившийся между Краснодаром и Сухумом 
- формат сотрудничества городов. Сотрудничество 
городов зачастую воспринимается и выстраивается 
как сотрудничество «властей города», иногда под-
ключают общественные организации, представи-
телей бизнеса. Давайте рассмотрим это на картине 
возможного развития отношений городов- побра-
тимов – Краснодара (Россия) и Сухума (Абхазия).

Город Сухум - один из древнейших городов мира, 
промышленный и культурный центр республи-
ки, крупный климатобальнеологический примор-
ский курорт. Абхазы называют свою столицу по-
прежнему - Акуа. 

Сегодня Сухум - это важнейший политико-ад-
министративный, культурный, научный и учебный 
центр Абхазии, в настоящее время здесь прожива-
ет более 80 тысяч человек. В Сухуме расположе-
ны главные законодательные и государственные 
органы управления. Здесь функционируют такие 
важные учреждения как Академия Наук Абхазии, 
Абхазский Институт гуманитарных исследова-
ний, Абхазский Государственный Университет, 
Государственные драматические театры (абхазский 
и русский), филармония, Национальная библиотека, 
Государственный музей, Абхазская Государственная 
телерадиокомпания, колледжи, училища, общеоб-
разовательные школы, другие культурно-просвети-
тельные и образовательные учреждения.[4]          
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Сегодня большинство  населения Сухума занято 
малым бизнесом: открываются небольшие пере-
рабатывающие цеха, фабрики, строятся магазины, 
кафе, рестораны, мини-гостиницы. Также функцио-
нирует 14 общеобразовательных, вспомогательная 
и заочная школы, работает  8 дошкольных образо-
вательных учреждений.  Много спортивных соору-
жений, детско-юношеская спортивная школа, пла-
вательный бассейн, теннисные корты, футбольные 
площадки, стадионы. У столицы есть  городская кли-
ническая и детская, инфекционная больницы, поли-
клиники, роддом. В Сухуме расположен получивший 
международное признание Институт эксперимен-
тальной патологии и терапии (ИЭПиТ) Академии 
наук РА. В центре Сухума расположен Сухумский 
ботанический сад Академии наук РА. Сухумская кре-
пость принадлежит к числу самых интересных исто-
рических памятников города. Беслетский мост, одно 
из хорошо сохранившихся сооружений, который 
расположен в 6 км от Сухума. Он по праву считается 
замечательным произведением инженерного искус-
ства средневековья.[5]

Выделим также интересный и важный фактор 
сотрудничества в регионах – участие гражданского 
общества, его активность, как актора международ-
ных отношений. Граждане все более заинтересова-
ны быть не только наблюдателями, но и соучастни-
ками протекающих между государствами, событий.  
Задействование гражданского общества очень зна-
чительно для диалога между Россией и Абхазией, 
именно оно способствует дружественности, инте-
грации народов и включения их в работу по всем на-
правлениям. Необходимо помнить, что отношения, 
касающиеся лишь административно- управленче-
ских структур, модернизируются, но лишь поверх-
ностно, не затрагивая человеческий фактор обеих 
стран. Долгосрочная перспектива рассматривается 
как взаимовыгодное долгосрочное партнерство.

Краснодарский край как уникальный регион 
страны является частью крупнейшего для Абхазии 
партнера – России. И сейчас Кубань играет одну из 
важнейших ролей в установлении связей между 
абхазским государством и Российской Федерацией.  
Направлений сотрудничества на самом деле очень 
много. Это медицина, образование, культура и ис-
кусство, спорт, коммунальное хозяйство, молодеж-
ная политика, повышение квалификации для пред-
ставителей рабочих специальностей, поварское 
искусство. С одной стороны рамки сотрудничества 
двух городов может ограничиться взаимными ви-
зитами, обменом опытом и рядом формальных ве-
щей. В основе своей взаимодействие не выходит за 
административные рамки. Многие кубанские жи-
тели, побывавшие в Абхазии, начали участвовать в 
различных гуманитарных акциях( гуманитарные, 
музыкальные, спортивные). Объединение и фор-
мирование добровольных обществ могли бы стать 
стартом, инициатором акций, которые наполни-
ли бы это сотрудничество человеческим содержа-
нием, личными и семейными отношениями – со-
ревнования, беседы, встречи, проведение вечеров 

«Знакомство с культурами» и т.д. на базе городских 
и просто дружеских встреч обществ дружбы.  При 
администрации работает партнерский комитет, 
здесь обсуждаются состояние сотрудничества с го-
родами- побратимами, его проблемы, рассматрива-
ются планы и ресурсы. 

Общество ориентированное на гуманитарную 
поддержку: соц.служба передает данные о наиболее 
нуждающихся: многодетные семьи, дети- сироты, 
погорельцы, пенсионеры, инвалиды. Данные акции 
послужат установлению семейных контактов меж-
ду городами. Сложится особый доброжелательный 
и теплый климат в сотрудничестве. Установление 
контактов между медиками городов – профессио-
нальные связи, которые могут позволить проходить 
практику врачам из Абхазии в городе Краснодаре, 
обмениваться опытом. Кубанские ветераны и об-
щество ветеранов также задействовано в межго-
сударственных связях, сколько было пройдено со-
вместно и это не забыто. Необходимо приглашать 
их на встречи и проводить их в Сухуме, Краснодаре. 
Вовлечение молодежи в партнерство крайне важ-
но, проведение Олимпиад, конкурсов, налаживание 
школьных обменов, возможно, возрастет количе-
ство желающих изучать русский язык. Это даст воз-
можность знакомству детям с друг другом, а сле-
довательно и культурой, в связи с этим дети будут 
дружить, общаться, вести переписки и приезжать в 
гости в города- партнеры. Также необходимо сотруд-
ничество между музыкальными, художественными 
школами, обменом талантов. Проведение соревно-
ваний между сухумскими и кубанскими спортсмена-
ми воодушевило бы их на новые рекорды. 

Культурное партнерство настолько разнообраз-
но и велико может быть. Проведение фотовыставок 
достаточно популярно сейчас, выставки картин ху-
дожников двух городов, концерты, спектакли, вы-
ступление ансамблей Абхазии, Кубани на землях 
друг друга – все это необходимость для продвиже-
ния двустороннего диалога. Вспомним и о опыте ве-
дения бизнеса, участие в экономических выставках, 
организуемых в Краснодаре, гости из города- пар-
тнера могли бы с интересом узнавать об экономиче-
ских достижениях Краснодара (Кубани), возможны 
даже совместные проекты.   Многие жители Кубани 
проводят свой отпуск, отдых в Абхазии, это возмож-
ность непосредственного общения с жителями дру-
жественной Республики. Данное сотрудничество 
– городов – формируется не только отработанной 
и обдуманной политикой Администрации, оно фор-
мируется людьми, их интересом. Конечно, не забу-
дем и о высоком уровне заинтересованности во вза-
имодействии, администрации городов. 

Сотрудничество городов- побратимов обладает 
потенциалом в развитии дружественных отноше-
ний между гражданами стран. Здесь необходимо 
гармоничная работа, как административных струк-
тур, так и гражданского общества.  

В городе Краснодаре активно ведет свою дея-
тельность Краснодарская краевая общественная 
организация Центр абхазской культуры «Апсны», 

Политология
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руководителем которой является чанба Василий 
чаманович. По данным всероссийской переписи 
населения 2002 года в Краснодарском крае про-
живает 1988 абхазов. Организация плодотворно 
влияет на партнерские отношения народов и дру-
жеский дух. Представители организации принима-
ют участие в традиционных общероссийских, крае-
вых, городских и православных праздниках.  ККОО 
«Апсны» привлекает студентов Краснодарского 
университета культуры и искусств к участию в 
фестивалях национальных культур. Выступления 
хореографической группы студентов-абхазов 
«Апсны» всегда поражают зрителей мастерством, 
захватывающим, ярким, искрометным, темпе-
раментным исполнением горских танцев.[6] Все 
это вносит вклад в сплочение и побратимость на-
родов. В заключение можно представить на ри-
сунке 1 герб-побратим «Краснодар- Сухум 2013»  

    Рисунок 1. «Герб-побратим Краснодар- Сухум 2013»

и ожидать новые проекты, программы и мероприя-
тия по улучшению социально- экономического по-
ложения, культурного подъема, а также возвраще-
ния старых добрых традиций гостеприимства. 

В конце статьи, взяв смелость, очень хотелось бы 
написать несколько строк:

Друг мой кубанский,
Руку на сердце ты как цветы на память возложи,
Вспомни ты братьев абхазских,
Молитву ты в их честь произнеси,
На гормоне песнь сыграй, напой мелодию свою,
И в тишине каждый подумает про свою страну,
И пусть история напишет об одном,
О верной дружбе абхаза с казаком.
Друг мой абхазский,
Вспомни ты братьев кубанских,
Гордо кодекс «апсуара» ты неси,
Героев - нартов прославляй,
На адауле сядь, сыграй, станцуй старинный та-

нец,
Смахни с черкески давнюю печаль,
Кинжал для пущей смелости в руке сожми,
Не для войны,
Для породнения души, с братом  кубанской сто-

роны!
Ведь ты мне друг  и нам с тобой одним путем 

идти!
          Этот путь историей зовется
          и отпечатком в братском сердце
          Останется навечно! ■
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Совместная деятельность участников образова-
тельного процесса в современных условиях высту-
пает определяющим условиям повышения качества 
образования и любой другой деятельности, проте-
кающей в образовательной плоскости, что актуали-
зирует изучение данной проблемы с теоретических 
и практических позиций. С целью выявления суще-
ствующих типичных форм и методов совместной де-
ятельности участников образовательного процесса 
мы провели анализ документов общеобразователь-
ных школ, представленных в сети Интернет. Нами 
было изучено 34 документа (статьи директоров и 
учителей школ, в которых описан опыт организа-
ции совместной деятельности участников образо-
вательного процесса, проекты основных образо-
вательных программ, протоколы педагогических 
советов, посвященных проблеме сотрудничества се-
мьи и школы и т.п.), в результате чего были выявле-
ны следующие типичные направления совместной 
деятельности школы и родителей, существующие 
в настоящее время): включение родителей в со-
вместную со школой воспитывающую деятельность 
с детьми; правовое просвещение родителей; ока-
зание помощи родителям в семейном воспитании; 
оказание родителями материально-финансовой 
помощи школе; совместная со школой организация 
социальной защиты детей; организация здорового 
образа жизни ребенка в семье и школе. Реже приво-
дится описание организации совместной деятель-
ности родителей и учителей в учебной работе, в 
проектной деятельности школы.

В качестве наиболее важных выделяются следу-
ющие направления, по которым можно организо-
вать взаимодействие школы и семьи:

- формирование активной педагогической пози-
ции родителей. Первым и решающим условием поло-
жительно направленного взаимодействия являют-
ся доверительные партнерские взаимоотношения 
между учителями и родителями. Контакт строится 
таким образом, чтобы у родителей возникал инте-
рес к процессу воспитания, потребность добиться 
успеха, уверенность в своих силах. Следствием тако-
го педагогического взаимодействия является уча-
стие родительского актива в воспитании не только 
своего ребенка, но и класса в целом;

- взаимодействие социальной службы с семья-
ми. Для успешной организации образовательного 

процесса необходимы знания о ситуации в семье, 
профессиональная помощь родителям и сотрудни-
чество с ними в воспитании ребенка. Организация 
социального взаимодействия педагогического кол-
лектива школы с семьей предполагает ряд аспектов: 
изучение семьи с целью выяснения ее возможностей 
по воспитанию детей; знакомство с бытовыми усло-
виями учащихся; группировку семей по принципу 
возможности их нравственного потенциала; со-
ставление программ совместных действий; анализ 
результатов совместной воспитательной деятель-
ности; мониторинг социальной ситуации в микро-
районе школы;

- вовлечение родителей в органы школьного са-
моуправления. Родители учащихся юридически не 
входят в школьный коллектив, но не менее педаго-
гов и своих детей заинтересованы в успешной рабо-
те школы;

- помощь родителей в укреплении материально-
технической базы школы, оснащении учебных каби-
нетов их, всемерную помощь во взаимодействии со 
спонсорами;

Основными условиями реализации этих направ-
лений является учет нижеприведенных положений:

- родители – это не просто помощники педаго-
гов, а равноправные участники процесса развития 
детей: интеллектуального, нравственного, физиче-
ского, психического;

- переход школы от доминирующих форм массо-
вой работы с семьей к групповым и индивидуаль-
ным формам взаимодействия, построенным на диа-
логовой основе;

- осуществление на практике дифференцирован-
ного и индивидуального подхода к семьям;

- систематическое и целенаправленное оказание 
разнообразной психолого-педагогической поддерж-
ки семьям;

- установление эффективного контроля, осно-
ванного на диагностике, и поэтапного анализа про-
цессов обучения и воспитания детей,

- обеспечение своевременной их коррекции в 
связи с возникающими трудностями и отклонения-
ми в развитии детей.

Наиболее распространенными формами внеу-
чебного взаимодействия участников образователь-
ного процесса являются следующие:

- родительское собрание. Практика показывает, 
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что это самая универсальная форма взаимодей-
ствия. На родительских собраниях обсуждаются 
проблемы детей и родителей, классных коллек-
тивов, учебно-воспитательный процесс школы, 
участие родителей в делах школы и отдельного 
классного коллектива, вовлечение родителей в со-
вместную деятельность с детьми и многое другое;

 - родительский лекторий способствует повыше-
нию педагогической культуры родителей, их психо-
лого-педагогической компетентности в семейном 
воспитании, выработке единых подходов семьи и 
образовательного учреждения к воспитанию  де-
тей. Эту форму можно использовать как в рамках 
школы, так и в рамках класса;

 - обучающие семинары. Наиболее целесообразно 
проводить такие семинары как минимум два раза в 
год: перед поступлением ребенка в школу и через 
несколько недель после начала обучения;

-  совместные собрания вместе с детьми. Эта 
форма работы сплачивает родителей и детей, дает 
возможность родителям увидеть своих детей «с 
другой стороны», их возможности и таланты, до-
стижения школьной жизни;

 - индивидуальные консультации. Проводятся по 
запросам самих родителей либо при возникновении 
конкретной проблемы, часто конфиденциального 
характера, требующей безотлагательного решения;

- Дни «открытых дверей» для родителей  и соци-
ума;

 - привлечение родителей к участию их детей в 
различных конкурсах, в проектах, совместных поезд-
ках.  

Среди форм учебного взаимодействия школы и 
семьи в текущих условиях, как показывает прове-
денный анализ, большинством учебных заведений 
используются:

Урок-наблюдение за деятельностью педагога и 
детей позволяет родителям проследить за тем, как 
строится система обучения на современном этапе, 
какие методы и приемы использует учитель, каким 
образом складывают взаимоотношения ребенка 
с педагогом, сверстниками; увидеть характер за-
труднений ребенка, своевременно оказать ему по-
мощь или обратиться за поддержкой к учителю. 
Предоставляя право прийти в школу не только по 
приглашению, но и в любой день и на любой урок, 
учитель дает понять, что доверяет родителям и 
всегда готов видеть их в школе.

Урок – практическое участие родителей – зна-
комит с уровнем развития современного образо-
вательного процесса, приучает родителей, детей и 
учителя к совместной деятельности. Родителям в 
данном случае предлагается роль активных участ-
ников урока. Изучая тему вместе с детьми, родители 
чувствуют себя внутри образовательного процесса. 

Ненадолго возвращаясь в детство, они часто заново 
вспоминают, каким нелегким может быть процесс 
обучения.

Урок-соревнование детей и родителей. Он созда-
ет ситуации успеха в учебной деятельности детей, 
стимулирует их познавательные интересы.

Уроки совместного изучения информационных 
технологий знакомят родителей с их возможностя-
ми. Учитель использует информационные техноло-
гии в учебно-воспитательном процессе, в том числе 
и ресурсы Интернет, организует контроль знаний с 
помощью компьютерных программ, систематиче-
ски знакомит учащихся и родителей с новинками 
в мире обучающих программ, добивается осозна-
ния необходимости развития компьютерной гра-
мотности в семье и школе, целью которых ставит 
оптимальное использование новых технологий в 
развитии личности ребенка, сохранение здоровья 
ребенка. Современный уровень образования мно-
гих родителей позволяет им и учителю совместно 
планировать учебно-воспитательную деятельность 
в классе.

Открытый урок – эта форма совместной дея-
тельности, которая формирует общественную ак-
тивность детей и родителей в рамках школы, горо-
да, района, области.

День открытых дверей – это праздник класса, где 
демонстрируются только положительные достиже-
ния учителя и ребенка, это своеобразный итог но-
вой ступеньки достижений детей, родителей, учи-
теля. Эта форма позволяет родителям увидеть, как 
строит учитель процесс обучения, как адаптируется 
ребенок к новым обязанностям, какие успехи им до-
стигнуты, какие неудачи они испытывают.

Таким образом, можно отметить, что в практике 
сегодняшних средних учебных заведений направ-
ления совместной деятельности участников об-
разовательного процесса представлены достаточ-
но многообразно. В большей степени это касается 
внеучебной деятельности, в меньшей – учебной 
деятельности. В то же время следует отметить, что 
эти направления совместной работы не исчерпы-
вают многообразия деятельности школы, не вли-
яют непосредственно на  выбор школой стратегии 
развития, проектирование и внедрение новых тех-
нологий обучения, других сторон инновационной 
деятельности школы, что, безусловно, требует их 
дальнейшего качественного развития. И инициа-
тива в данном случае должна исходить не только 
от администрации учебного заведения и педагога, 
но и от самих родителей учащихся, которых сегод-
ня, как и учеников, необходимо учить активности 
и более деятельностному участию в происходящих 
в современной образовательной системе измене- 
ниях. ■
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ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Наталья Валерьевна АДАЕВА
соискатель кафедры методики и технологии  социальной педагогики и социальной 

работы Орловского государственного университета

Народная педагогика - составная часть коллек-
тивного народного творчества, олицетворяет собой 
думы и чаяния народа, отражает его идеалы, миро-
воззрение, представление о человеке, семье, воспи-
тании подрастающего поколения. Общество может 
развиваться лишь в том случае, если старшие будут 
передавать младшим весь накопленный ими опыт. 
Овладев этим опытом, каждое новое поколение 
углубляет, развивает и совершенствует его, допол-
няя новыми знаниями, открытиями, изобретения-
ми. Высоко ценили значение народной педагогики 
и продуктивные народные идеи в воспитании Н.А. 
Бердяев, В.И. Водовозов, Н.И. Пирогов, Д.И. Писарев, 
Н.Г. чернышевский, К.Д. Ушинский, В.С. Соловьев, 
В.А. Сухомлинский, А.С. Хомяков и др. 

Нравственность была основой патриотическо-
го воспитания. Нравственные нормы, отражавшие 
общественное бытие, закрепляли в сознании под-
растающего поколения сложившийся характер от-
ношений людей в родовом обществе. Произведения 
устного народного творчества глубоко нравствен-
ны. В рассказе о гибели Святослава в «Повести вре-
менных лет» 971г. повествуется, что он погиб, по-
теряв нравственный стержень: ослушался уговоров 
матери, «не блюл» Родины, «чужих ища, своя погу-
бя» [6, с.167]. Нравственные категории скрываются 
в загадках:

Без веревок, без цепей
я свяжу порой людей. (честное слово) [4, с.353];
В огне не горит, в воде 
Не тонет и в земле не сгинет. (Правда) [4, с.389].
Народ возвышает доброту до уровня великоду-

шия: «Добрым - добрая и слава» [7, с.82]. честность 
считается основной нравственной добродетелью, 
отношение к ней раскрывают пословицы: «лучше 
бедность да честность, нежели прибыль да стыд» 
[7, с.166], «честных почитай, а гордых презирай» [7, 
с.326]. Главным нравственным качеством человека 
является бескорыстное служение Отечеству и наро-
ду. Примером тому являются былинные богатыри. 
Никита Кожемяка «сделавши святое дело, не взял 
за свой труд ничего» [8, с.230]; «Награды мне ника-
кой не надо», - говорит могучий богатырь лазарь 
лазаревич, освободивший народ от Змея.

В народе осуждались трусость, зависть, жад-
ность: «После рати хоробрых много», «В чужих ру-
ках ломоть шире», «ложкой кормит, а стеблем глаз 

колет» [6, с.437]. Вызывало презрение хвастовство 
(«Не хвались ты, молодец, своим счастием, не хва-
стай своим богатством» [6, с.507], «Хвались да не по-
перхнись», Хвастливое слово гнило»[ 7, с.316]) и об-
ман («Врет – людей не видит», «Враньё что драньё: 
того и гляди руку занозишь» [6, с.50-51]).

Религиозные основы патриотического народ-
ного воспитания выделял К.Д. Ушинский. Он пи-
сал: «Есть только один идеал совершенства, перед 
которым преклоняются все народности, это иде-
ал, представляемый нам христианством. Оно дает 
жизнь и указывает цель всякому воспитанию» [9, 
с.134]. Русский человек был глубоко религиозен, и 
Отечество в нравственном понимании было нераз-
рывно с православием. Религиозность свойствен-
на и былинным богатырям: «Выходили из-за стола 
из-за дубового, Они господу помолилися» (Илья 
Муромец и Cоловей-разбойник) [1, с.56]; «Он крест 
тот кладет по-писанному» (Добрыня Никитич и 
Алеша Попович) [1, с.79]. Вера православная защи-
щает и спасает жизнь патриотам, тем, кто стоял «за 
веру, за Отечество да за матушки божьи церкви…» [1, 
с.53]. «Кабы не был крест да на моей груди, - говорит 
Илья Муромец, - оторвало бы мне буйну голову» [1, 
с.63]. Сам Бог спасает Илью, «послав к нему двух ан-
гелов», которые помогли ему освободиться из зато-
чения [8, с.347]. Это вселяло в народ уверенность в 
том, что добро и высокая духовная нравственность 
человека всегда будут торжествовать над злом и 
безнравственностью с Божьей помощью. Таким об-
разом, патриотическое воспитание было направле-
но на формирование духовно-нравственных качеств 
патриота. 

В содержание патриотизма народ включал лю-
бовь к родной природе. В былинах, сказках, песнях 
содержится поэтическая характеристика русских 
бескрайних полей, голубых озер, могучих рек, жи-
вописных лесов: «небушко ясное», «трава-мурава», 
«Русь-матушка». «Полынь ты моя, полыньюшка, 
горькая трава» [2, с.79], «ты трава ль моя, ты шел-
ковая» [2, с.86], - поется в народных песнях. любовь 
и бережное отношение к родной земле, к родному 
краю выражена в различных произведениях устно-
го народного творчества.

Это чувство раскрывают пословицы: «В родном 
углу все по нутру» [7, с.39], «С родной сторонки и во-
рона мила» [7, с.278], «Держись за землю-матушку - 
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она одна не выдаст» [7, с.78]. Родная земля является 
оберегом, источником силы богатырской, и даже в 
походах не расстается с ней Илья Муромец: «Зашил 
Илья в ладанку горсть земли родимой, надел ее на 
шею… и поехал на добрые дела» [8, с.328]. 

Патриотизм неотделим от любви и привязанно-
сти к родительскому дому, уважения к родителям, 
стремления быть достойными памяти предков. 
любовь к Отечеству начинается с любви к семье: 
«Семья крепка ладом» [7, с.281], «Нам не надо в чу-
жие люди торопиться - жить у батюшки дома хоро-
шо» [2, с.79]. Глубокое уважение к матери сложило в 
народе пословицы: «Нет такого дружка, как матуш-
ка», «Мать кормит детей, как земля людей» [6, с.441], 
«Сердце матери лучше солнца греет» [7, с.283]. 

Решая задачи патриотического воспитания, на-
род придавал особое значение трудовой взаимопо-
мощи и солидарности как в мирных делах « В оди-
ночку не одолеешь и кочку» [7, с.37], так и в ратных 
подвигах: «Собрал себе дружиношку хоробрую» 
(Вольга и Микула Селянинович) [1, с.85].

Таким образом, патриот неотделим от родной 
природы, родной земли, семьи, общества, что об-
условило воспитание социальных основ личности.

Широко распространились в народной педаго-
гике гуманистические идеи. Добрососедство, миро-
любие, уважение к гостю отчетливо проявляются в 
пословицах и поговорках: «В чужой монастырь со 
своим уставом не ходят» [7, с.41], «В чужом доме не 
указывают» [7, с.41], «Гость доволен - хозяин рад» 
[7, с.69] и др. Гуманное отношение к людям и к вра-
гам земли Русской отражается в наказе отца перед 
дальней дорогой Илье Муромцу: «Не проливай на-
прасно крови христианской, не делай зла даже та-
тарину» [8, с.328]. Милосердие к поверженным вра-
гам, свойственное русскому патриоту, проявляется 
и в ратных подвигах богатыря Еруслана лазаревича 
( «Оставь меня в живых, русский богатырь», - просит 
князь Данила богатыря. «Будь по-твоему», - отвеча-
ет тот. «Не предавай меня смерти, славный могучий 
богатырь», - говорит Ивашка Белая епанча. «В смер-
ти твоей мне корысти нету», - отвечает Еруслан [8, 
с.242]) и в поведении Ильи Муромца. Илья говорит 
поверженным царевичам, что не желает их смерти 
и в плен брать не хочет. Отпуская, дает напутствие: 
«Поезжайте к себе домой, расскажите своим лю-
дям, что Русская земля не опустела, что есть в ней 
славные, могучие богатыри» [1, с.330]. Воспитание 
патриота в народной педагогике – это воспитание 
гуманиста, что указывает на гуманистические осно-
вы народного патриотического воспитания. 

В народной педагогике уделялось большое вни-
мание формированию уважительного отношения к 
политическим ценностям и власти. Киевский князь 
Владимир знаменует единство Руси. Он заботится 
о благополучных и мирных сношениях с «инши-
ми», с иными странами, царствами, государствами. 
А если Руси грозит опасность, то он находит бога-
тыря- защитника и снаряжает на битву с врагом. 
Киевский князь Владимир говорит Илье Муромцу: 

«Да постой-ка ты за славный Киев-град, Да постой-
ка ты за князя Владимира» (Илья Муромец и 
Соловей-разбойник). Просил Кожемяку освободить 
всю Русскую землю от великой беды, «сжалился 
Кожемяка на сиротские слезы и сам прослезился» 
[8, с.230]. Сам Владимир не воин, не завоеватель, он 
очень мирный правитель и о мире больше всего пе-
чется. И за это князь Владимир люб народу.

Фундаментом патриотического совершенство-
вания личности являлось воспитание чувства на-
ционального достоинства, что предполагало воспи-
тание ответственности за доброе имя своего народа 
и осуждение поведения, порочащего нацию. Слава 
нации создается её славными сынами [3, с.18]. Опыт 
народной педагогики подтверждает, что основой 
для формирования патриотических качеств у мо-
лодого поколения служит национальная среда. По 
мнению К.Д. Ушинского, воспитание должно быть 
построено на национальных началах. «Нет сомне-
ния - писал педагог, - что народный идеал челове-
ка видоизменяется в каждом сословии; но все эти 
видоизменения носят в себе один и тот же нацио-
нальный тип» [9, с.101]. Народ не отделял патрио-
тизм от национального достоинства, оно рассма-
тривалось как природная и историческая данность: 
«Русский в словах горд, в делах тверд», «Русский ни 
с мечом, ни с калачом не шутит [7, с.274] . В песнях 
о Кастрюке нашло свое выражение чувство народ-
ного торжества вследствие победы над татарами, 
уверенность в том, что русскому народу не страш-
ны вражеские нашествия: «Русский в поле не робе-
ет» [7, с.274]. Русский богатырь оказывается более 
ловким и сильным, а русское оружие и русское ис-
кусство - значительно лучше. В сказках и былинах 
показано нравственное превосходство русского на-
рода над угнетателями, склонными к коварству, об-
ману и нечестным ходам. Былины образно развива-
ют идею несовместимости угнетенного положения 
русского народа с его национальным достоинством. 
«Стыдно мне, богатырю русскому, - говорит Илья 
Муромец, - бояться реву звериного, шипу змеино-
го, стыдно мне по окольным дорожкам прятаться» 
[8, с.331]. Характерными национальными чертами 
русского человека народная педагогика считала 
гостеприимство: «Русский человек хлеб-соль во-
дит» [7, с.274], «По нашему русскому обычаю, - го-
ворит сказочный герой Еруслан лазаревич, - коли 
гость гостит да не пакостит, такому гостю – всегда 
честь и место» [6, с.236]; веселый нрав: «Русский 
задора ждет», «Русский и с горя поет, и с радости»[ 
7, с.274]; добродушие: «Русский добро помнит»[7, 
с.274]; уважительное отношение к власти: «Русский 
народ – царелюбивый» [5, с.327]. Следовательно, в 
формировании патриота ярко проявляются нацио-
нальные основы воспитания.

Согласно проведенному анализу содержания 
средств народной педагогики нами установлено, 
что воспитание патриота имело устойчивые нрав-
ственные, религиозные, социальные, гуманистиче-
ские, политические и национальные основы. ■
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 
ПРОФИЛАКТИКИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В КОЛЛЕКТИВАХ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Андрей Алексеевич ТЕНСИН
Академия управления МВД России

психология

Проблема состояния и укрепления служебной 
дисциплины и законности в органах внутренних 
дел на сегодняшний день является одной из самых 
острых в деятельности Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. К ней привлечено при-
стальное внимание высших органов государствен-
ной власти России и широкой общественности. От 
социально-психологического климата в коллек-
тиве зависит состояние служебной дисциплины, а 
следовательно, не только результативность опера-
тивно-служебной деятельности по защите консти-
туционных прав и законных интересов граждан, обе-
спечению общественного порядка и общественной 
безопасности, но и авторитет органов внутренних 
дел в обществе.

В сложный современный период развития 
Российского государства личность сотрудника ор-
ганов внутренних дел находится под воздействием 
целого комплекса внешних негативных факторов, 
резко увеличивающих частоту возникновения кон-
фликтных ситуаций в коллективе. Среди них нега-
тивное информационно-психологическое воздей-
ствие внешней среды на личный состав, влияние 
криминальной субкультуры на взаимоотношения 
в служебных коллективах, информационное давле-
ние со стороны средств массовой информации, не-
достаточная социальная и правовая защищенность 
сотрудников и членов их семей, низкие морально-
психологические и профессиональные качества от-
дельных сотрудников и многие другие, порождаю-
щие причины и условия совершения сотрудниками 
противоправных действий. Комплекс этих факторов 
влияет на социально-психологический климат в 
коллективе, а через него повышает частоту возник-
новения конфликтов и осложняет их протекание. 
Как показывают многие исследования, неблагопри-
ятный социально-психологический климат  приво-
дит к снижению эффективности труда на 15-40%,  
при  хорошем же –  она повышается  на 10-25%1. 

В этих условиях резко возрастает значение пси-
хологической работы с сотрудниками и служебными 
коллективами органов внутренних дел, направлен-
ной на выявление конфликтов на ранних стадиях и 
выработку механизмов по их нейтрализации. 

Качество социально-психологического климата в 
подразделениях  ОВД  является необходимым усло-
вием эффективности всех видов профессиональной 
1 Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика.  М.: Издательство «ЭКМОС», 2011. С.7

деятельности сотрудников. Поэтому изучение со-
стояния социально-психологического климата, его 
оценка, выявление факторов, опреде ляющих климат 
служебных коллективов, является в настоящее вре-
мя одной из главных задач психологических служб, 
воспитательных аппаратов и руководства органов 
внутренних дел.  

С научной точки зрения проблема заключается 
в необходимости разработки теоретических, мето-
дологических и прикладных вопросов, связанных с 
выявлением, разрешением конфликтов в органах 
внутренних дел. Решение данной проблемы может 
способствовать повышению эффективности управ-
ления и оперативно-служебной деятельности орга-
нов внутренних дел.

Изучением конфликтов занимались такие зару-
бежные ученые как немецкий социолог Г. Зиммель, 
австрийский ученый л. Гумпилович, американский 
исследователь У. Сампер. В своих работах они рас-
сматривали понятия конфликтов, причины их воз-
никновения, а также их разрешения.

Теоретические и методологические основы 
управления конфликтами, исследовали российские 
ученые: А.я. Анцупов, А.Г. Большаков, Э.А, Уткин, Ф, 
Глазл, С.С. Попов, А.И. Шипилов и другие. Основы 
социального управления и диагностики  конфлик-
тов в коллективах ОВД изучали  В.л. Кубышко, 
л.М. Улдаринова, А.И. Пригожин, М.Н. Никитин, А.Н. 
Олейник, М.И. Марьин, Г.Н. Березин, М.А. Жидков, Н.А. 
Куркина, И.Б. Пономарев, В.И. черненилов и другие.

При этом непосредственно социально-психоло-
гическим конфликтам в органах внутренних дел, 
причинам их возникновения и технологиям их раз-
решения, должного внимания не уделялось. Но надо 
отметить, что уже проведенные исследования в об-
ласти социальной психологии создают теоретиче-
скую и методологическую базу для глубокого и де-
тального исследования социально-психологических 
конфликтов в ОВД. 

В настоящее время конфликт стал фактом че-
ловеческого существования. Деятельность право-
охранительных органов, в том числе ОВД, не стала 
исключением. Конфликты в коллективах ОВД в ус-
ловиях повышенного эмоционального напряжения 
проявляются наиболее четко и рельефно.

Рассмотрим некоторые наиболее распространен-
ные определения понятия «конфликт», принятые в 
современной науке: 
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Способ разрешения коренных противоречий, не-
разрешимых другим (логическим) путем. Известный 
исследователь конфликтов А. я. Анцупов понимает 
под конфликтом наиболее острый способ решения 
значимых противоречий, возникающих в процессе 
взаимодействия, заключающийся в противодей-
ствии субъектов конфликта и обычно сопровождаю-
щийся негативными эмоциями1.

В изучении профессиональной деятельности ис-
пользуется понятие производственный конфликт — 
это специфическая форма выражения противоречий 
в производственных отношениях трудового коллек-
тива2. 

Профессор Э.А. Уткин дает следующее определе-
ние: «Конфликт - это столкновение противополож-
ных позиций, мнений, оценок и идей, которые люди 
пытаются разрешить с помощью убеждения или дей-
ствий на фоне проявления эмоций. Основой любого 
конфликта являются накопившиеся противоречия»3. 
Это наиболее распространенное определение, часто 
используемое в научной литературе, в том числе, 
профессиональной, касающейся деятельности кол-
лектива ОВД.

Важнейшая особенность конфликта - неопреде-
ленность его исхода, т.е. участники конфликта не 
знают досконально позиции своих противников, 
вследствие чего образ действий каждой из сторон 
является производной только от целей и интересов 
одной стороны, не учитывающей мнения другой сто-
роны.

Конфликт – многоуровневое, многомерное и 
многофункциональное социально-психологическое 
явление. Конфликт в трудовом коллективе, как дей-
ствия, предпринятые людьми, вступившими в кон-
фликтные отношения, имеет по сути одну и ту же 
основу – сохранение своей позиции и саботаж воз-
можности реализации позиции противника. Тем не 
менее, его внешние проявления могут быть различ-
ными. Эти внешние признаки конфликта, формы его 
проявления, зависят от следующих факторов:

1. Объект конфликта – это ценность, которая спо-
собна удовлетворить потребность и из-за овладения 
которой возникает конфликт. В качестве объекта 
конфликта могут выступать материальные, социаль-
ные и духовные ценности, блага, ресурсы и др.

2. Участниками (сторонами) конфликта могут 
быть отдельные индивиды, социальные группы, 
организации, государства, коалиции государств. 
Главными участниками конфликта являются проти-
водействующие стороны или противники. 

3. Стадии развития конфликта. На разных стадиях 
отмечаются свои характерные черты. 

4. Уровень развития коллектива (группы). В ме-
нее зрелых, недостаточно сплоченных коллективах 
имеют свои мотивы и способы проявления, нежели 
конфликты в коллективах сплоченных.

5.Формы проявления конфликта. Скрытые фор-
мы проявления конфликта внешне отличаются от 

1 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2010. 
С.38
2 Березняк Г. А. Формирование системы управления человеческим капиталом промышленного 
предприятия. – Воронеж. 2010 С. 97
3 Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика.  М.: Издательство «ЭКМОС», 2011. С.44

открытых форм проявления4.
В подразделениях ОВД существует особый соци-

ально-психологический климат, который определя-
ет факторы, влияющие на сотрудников. 

На формирование климата  оказывают влияние 
огромное количество факторов.  Условно их можно 
поделить на  внешние и внутренние.

Внешние факторы отражают влияние на группу 
общества в целом.  К ним прежде всего относят осо-
бенности современной политической и социально-
экономической жизни страны (региона). Уровень 
жизни людей, состояние преступности, размеры без-
работицы, политика, проводимая соответствующим 
министерством - все это факторы, опосредующие раз-
витие трудовых коллективов.  Для сотрудников ОВД 
таковыми являются привлекательность профессии, 
авторитет сотрудников милиции среди населения, 
уровень заработный платы,  правовое и социальное 
обеспечение профессиональной деятельности и т.п5. 

Внутренние факторы исходят из самой группы, 
они связаны с повседневной деятельностью; это те 
условия, в которых работают сотрудники. Поскольку 
оказать влияние на внутренние переменные значи-
тельно легче, во всяком случае – реальнее, рассмо-
трим их подробнее6.

Одно из самых очевидных условий, опосредую-
щих социально-психологический климат в подраз-
делении, организация службы. Для позитивного 
настроя  группы на служебную деятельность боль-
шое значение имеет материальная оснащенность, 
оптимальные температурный, световой  и шумовой 
режимы, отсутствие дефицита необходимых кадро-
вых ресурсов. Говоря об организации службы, нельзя 
обойти вниманием проблему соблюдения принци-
пов рациональности и целесообразности. Сменность, 
ритмичность, режимность, чередование  труда и от-
дыха – позитивно влияют не только на психическое 
и физическое состояние сотрудника, но и всего под-
разделения в целом. 

Большое значение в формировании социально-
психологического климата группы имеет культура 
общения, соблюдение правил этикета.  Фактором, 
влияющим на социально-психологический климат 
коллектива, может стать неформальная структура 
группы. Стиль взаимоотношения руководителя с 
группой также воздействует на социально-психоло-
гический климат. Выбор стиля руководства  пред-
ставляет очень сложную проблему, и также зависит 
от множества обстоятельств. В психологии выделя-
ют три стиля управления авторитарный, демокра-
тический и либеральный. Для формирования благо-
приятного социально-психологического климата в 
подразделениях ОВД, очевидно, наиболее удачным 
будет гибкий или комбинированный стиль управле-
ния, сочетающий в себе отдельные элементы разных 
стилей. Этот стиль позволяет варьировать использо-
вание методов управления в зависимости от харак-
тера ситуации  и личностных особенностей подчи-
ненного.  
4  Березняк Г. А. Формирование системы управления человеческим капиталом 
промышленного предприятия. – Воронеж. 2010 С. 97
5 Тонков Е. Е Управление конфликтами в органах внутренних дел: Учебное пособие. - 
Белгород: ОН и РИО, 2011.С.55
6 Тонков Е. Е Управление конфликтами в органах внутренних дел: Учебное пособие. - 
Белгород: ОН и РИО, 2011.С.57
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Выделение одного фактора, ответственного за 
состояние социально-психологического климата в 
трудовых коллективах ОВД, невозможно  и непра-
вильно. Социально-психологический климат –  яв-
ление комплексное, обусловленное влиянием всей 
группы внешних и внутренних факторов. 

В рамках эмпирического исследования нами был 
проведен системно-ситуационный анализ конфлик-
та, возникшего в среде руководства ОМВД  России по 
Туапсинскому району. 

Конфликт возник в рамках одного коллектива, 
между начальником и подчиненным. В целом дан-
ный конфликт указывает на неудовлетворитель-
ный социально-психологический климат, который 
сложился в коллективах ОВД России, в частности, в 
южных регионах. Здесь существует большое число 
причин, которые провоцируют и осложняют кон-
фликты (плановость, «кумовство», многонацио-
нальность, слабость регионального руководства, 
нарушение этических норм, неудовлетворительная 
воспитательная работа в коллективе ОВД, возмож-
но, коррупция и различные схемы покровительства 
бизнес-структур и др.). Своевременная диагностика 
и вмешательство в подобные конфликты – это залог 
успеха в управлении ними.

Современный и качественный диагностический 
инструментарий является важным подспорьем в 
практической деятельности сотрудников ОВД. В ка-
честве рекомендации для диагностики конфликтов 
в структурах ОВД были предложены эксперимен-
тальные методики –  тестовая методика опреде-
ления уровня конфликта в организации, методика 
– социотест К. Томаса, оценка стратегий поведения 
в конфликте по методике Дж. Г. Скотта и экспресс 
методика - О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто. Графико-
аналитический метод изучения межличностного 
конфликта, в дополнение к диагностическим ме-
тодикам в арсенале практического психолога ОВД, 
позволит не только выявить тип конфликта, осо-
бенности его структуры и динамики, но также кон-

статировать неоднозначность динамических харак-
теристик у каждого из участников и определить 
момент наиболее подходящий для вмешательства с 
целью урегулирования третьей силы.

На основании проведенного анализа причин 
возникновения конфликтов в коллективах ОВД 
предлагается разработать систему управления кон-
фликтными ситуациями, включающую следующие 
мероприятия:

- создание Конфликтной комиссии.
- использование возможностей профессиональ-

ного психолога  для решения сложных конфликтов.
- обучение сотрудников поведению в конфликт-

ной ситуации, используя инструктаж специалистов 
и тренинги для руководителей отделов.

В подразделениях органов внутренних дел целе-
сообразно использовать две модели посредничества 
в конфликте: первая с посредничеством служебного 
коллектива и вторая с посредничеством руководите-
ля более высокого звена. Общая схема функциониро-
вания системы посредничества в решении конфлик-
тов включает следующие стадии:

- Формирование мотивации сторон на поиск раз-
решения конфликтной ситуации.

- Создание условия для обмена сторон конфликта 
информацией.

- Диагностика и поиск взаимовыгодных решений.
- Мониторинг и контроль разрешения конфликта.
Таким образом, важнейшей задачей для руково-

дителей территориальных органов внутренних дел 
должна стать профилактика конфликтов, т.е. недо-
пущение возникновения конфликтов и их разреше-
ние уже на начальной стадии развития. Для этого ре-
комендуется применение стратегии сотрудничества 
в управлении конфликтами, как наиболее эффектив-
ного и подходящего способа. Эта стратегия предпо-
лагает учет интересов всех участников конфликта 
(поиск компромисса), что достигается при активной 
посреднической роли руководителей органов вну-
тренних дел. ■
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В ТАССР В 
СЕРЕДИНЕ 1950-Х – НАЧАЛЕ 1960 Х ГГ. 
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старший преподаватель кафедры права и экономики

Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета

В данные хронологические промежутки соверша-
ются крупные прогрессивные изменения в области 
промышленного производства. Особенно энергично 
развивается такие отрасли, как нефтяная, химиче-
ская, машиностроительная и энергетическая. Это 
способствовало к дальнейшему изменению, разви-
тию индустриального облика республики.

В послевоенные годы в Советском государстве 
осуществится комплекс мер, сконцентрированных 
на повышение уровня благосостояния рабочих масс, 
на улучшение культурно-бытовых условий жизни 
рабочего класса.

Увеличение размера реальной заработной пла-
ты рабочих обеспечивалось не только постоянным 
ростом ее абсолютных величин и снижением цен на 
продукты питания и товары обширного потребле-
ния, но и другими путями. Была упразднена плата за 
обучение старших классах средних школ, в средних 
специальных и высших учебных заведениях страны. 
Был принят новый закон о государственных пенси-
ях, улучшивший пенсионное обеспечение трудящих-
ся. Реальные доходы рабочих росли.

Повышение размера заработной платы и произ-
водства товаров широкого потребления и продуктов 
питания способствовал постоянному улучшению 
снабжения рабочего класса. По данным обследо-
вания бюджетов семей рабочих в 1958 г. ими было 
приобретено больше, чем в 1940 г., тканей шерстя-
ных в 12,7 раза, тканей шелковых — в 23, обуви ко-
жаной в 1,79 раза. За то же время в семьях рабочих 
увеличилось потребление хлебных продуктов на 92 
процента, овощей — в 1,5 раза, фруктов и ягод — в 
3,9, молока и молочных продуктов — в 3,3, жиров 
растительных — в 8,3, мяса и мясных продуктов — в 
2,82, сахара — в 11 раз [9, с.123-124].

Особо видимые изменения произошли в после-
военные годы в области потребления продуктов пи-
тания. Понемногу, но постоянно понижался в общей 
доле потребляемых продуктов удельный вес хлеб-
ных изделий, картофеля, овощей и рос удельный вес 
высококалорийных продуктов — мяса, яиц, молока, 
масла и т. д. Большое значение для улучшения пи-

тания рабочих имело развитие сети предприятий 
общественного питания. 

Одним из значительных условий повышения 
уровня благосостояния рабочего класса является 
совершенствование его жилищных условий. Объем 
жилищного строительства в Татарии расширялся с 
каждым годом. В то же время осуществлялись меры 
по благоустройству жилищного фонда городов и 
рабочих поселков республики, обеспечению домов 
водопроводом, канализацией, центральным отопле-
нием. 

Важное внимание уделялось улучшению здра-
воохранения. На многих крупных промышленных 
предприятий создавали свои медицинские учреж-
дения. На ряде крупных предприятий стали дей-
ствовать профилактории, в которых рабочие на 
льготных условиях или бесплатно, за счет профсо-
юзных фондов, получали питание и квалифициро-
ванную медицинскую помощь. Росло количество 
детских садов и яслей. За этот период число мест в 
них увеличилось соответственно на 6,4 и на 3,6 тыс. 
мест [9, с.86; 88; 163].

С каждым годом увеличивались ассигнования 
из государственного бюджета на удовлетворение 
культурно-бытовых потребностей трудящихся пу-
тем выплаты пособий по социальному страхованию, 
пособий многодетным и одиноким матерям, обе-
спечения рабочих бесплатными или льготными пу-
тевками в санатории и дома отдыха. Увеличивалась 
продолжительность ежегодных оплачиваемых от-
пусков.

С каждым годом совершенствовалось культур-
ное обслуживание рабочего класса. Активную роль 
в культурно-массовой работе играли клубные уч-
реждения. Регулярно организовывались встречи 
рабочих с передовиками производства, новаторами, 
ветеранами партии, труда, научными работниками, 
проводились дискуссии и беседы по литературным 
произведениям, работали кинолектории, много-
численные кружки. Во многих клубах — комбина-
та «Спартак», завода им. Горбунова, мехового ком-
бината и других — были организованы татарские 



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 4 (38) / 2013 87

национальные хоровые, танцевальные и драмати-
ческие коллективы. Самодеятельные художники, 
работающие в заводе и фотолюбители провели де-
сятки выставок своих произведений. Почти все ра-
бочие клубы были оборудованы киноустановками. 
часто проводились тематические кинофестивали. 
Многосторонняя и активная работа клубов, домов 
и дворцов культуры способствовала расширению 
кругозора рабочих классов, повышению и развитию 

их культурного уровня, духовному обогащению. 
Постоянно увеличивалось и число профсоюзных 
библиотек, обогащался их книжный фонд. 

Необходимо отметить, что в результаты много-
плановой и инициативной политико-воспитатель-
ной и культурно-массовой работы, повышение 
уровня материального благосостояния рабочего 
класса вели к росту и усовершенствованию его по-
литической и трудовой активности. ■
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Умение ориентироваться в пространстве игра-
ет важную роль во всех сферах деятельности. 
Пространственное мышление имеет важное значе-
ние в жизни каждого человека. Это то фундамен-
тальное умение, которое объединяет разные виды 
учебной и трудовой деятельности.

Среди школьных дисциплин математического 
цикла геометрия обладает наибольшим потенци-
алом для развития пространственного мышления, 
и, в частности, такой ее раздел, как задачи на по-
строение. Тем не менее, как показывают результаты 
исследований, возможности развития способности 
оперирования пространственными образами при 
изучении геометрии реализуются не в полной мере. 
Важно в рамках вузовской подготовки будущих учи-
телей математики ставить задачу формирования у 
них методических умений по развитию указанной 
способности у учащихся. Необходимым условием 
для решения этой задачи является наличие высо-
кого уровня сформированности пространственного 
мышления у будущих учителей математики. 

С этой целью в рамках элективного курса 
«Развитие пространственного мышления учащихся 
при обучении геометрии» нами разрабатывается 
методическое пособие, которое может быть исполь-
зовано студентами для аудиторной и самостоя-
тельной работы по систематизации, углублению и 
обобщению знаний по стереометрии, овладению 
общими подходами к поиску решения задач на по-
строение в пространстве. 

Рассматриваемые в пособии материалы могут 
быть использованы и при разработке факультатив-
ных занятий по стереометрии для учащихся стар-
ших классов. Примерная структура его представле-
на ниже:

- Задачи на воображаемые построения.

- Воображаемые (условные) построения.
- Базовые задачи на воображаемые построения. 
- Задачи на эффективные построения в курсе сте-

реометрии. 
- Изображение фигур в стереометрии.  
- Позиционные задачи на построение в стереоме-

трии.  
- Метрические задачи на построение в стереоме-

трии.
Выбор такой структуры содержания обоснован 

проведенным анализом литературы. Мы выяснили, 
что существуют различные классификации задач на 
построение в пространстве. А.Н. чалов [2] задачи на 
построение в стереометрии разделил по способам 
выполнения геометрических построений: задачи, 
решаемые в воображении, задачи, решаемые на про-
екционном чертеже, задачи, решаемые на моделях. 
При других критериях разделения стереометриче-
ские задачи на построение делятся на позиционные 
и метрические. [1]

Покажем в данной статье, как навык в решении 
задач на построение в воображении оказывается 
полезным для проведения анализа условия задачи 
и отыскания эффективного способы ее решения. 
Приведем пример решения задачи [3].

Задача: Дан правильный тетраэдр SABC с ребром 
1. Сфера касается ребер SA, AB, AC и проходит через 
середину ребра BC. Найти радиус сферы.

Решение. Пусть М — середина ребра BC (рис. 1).
1. Так как сфера касается ребер SA и AC, то центр 

сферы равноудален от этих ребер, т. е. принадлежит 
плоскости АВК, которая перпендикулярна плоско-
сти ASC и проходит через биссектрису АК угла SAC.

Замечание. В данном случае, нужно  определить, 
что представляет собой множество точек равно-
удаленных от двух пересекающихся прямых. Скорей 
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всего на плоскости ученики легко смогут предста-
вить это множество, а вот в пространстве, скорей 
всего, возникнут затруднения. Можно использовать 
следующие рисунки для решения этой проблемы.

                        

Рисунок 1.
2. Сфера касается ребер SA и AB, значит ее центр 

принадлежит множеству точек, равноудаленных от 
этих ребер — плоскости АРС, где Р — середина ребра 
SB тетраэдра. (Аналогично предыдущему случаю 
определяем, что представляет собой множество то-
чек равноудаленных от двух пересекающихся пря-
мых)

Рисунок 2.
3. Учитывая то, что сфера касается ребер AB и AC, 

приходим к выводу, что центр сферы принадлежит 
прямой АН, где Н — центр треугольника АВС. Для 
удобства, изобразим данный тетраэдр так, чтобы в 
основании лежал треугольник SBС (рис. 3). 

Рисунок 3.
(В данном случае также можно использовать 

тот факт, что если центр сферы принадлежит двум 

пересекающимся плоскостям, то он должен принад-
лежать линии их пересечения, т.е. прямой AH)

4. Из условия задачи известно, что середина ре-
бра ВС, точка М, принадлежит сфере. Так как любая 
точка прямой АН, а значит, и центр сферы, равноуда-
лена от середин сторон треугольника SВС , то точки 
Р и К  принадлежат сфере.

5. Таким образом, мы получили, что боковые 
ребра AS, AB, AC тетраэдра ASВС касаются сферы, а 
середины сторон основания SВС, точки К, Р, М при-
надлежат сфере.

6. Докажем, что точки К, Р, М являются точками 
касания сферы с ребрами основания:

а) пусть О — центр сферы (рис. 2). Как мы уже 
доказали,           Сфера пересекается с плоскостью 
АВС по окружности, которая проходит через точки 
касания сфера с ребрами AB и AC (обозначим С1 и В 1 
соответственно) и точку М. Опустим перпендикуляр 
ОО1 на плоскость АВС;

б) О1С1 = О1В1 = О1М , как проекции равных наклон-
ных ОС1 , ОВ1 и ОМ. Отрезки О1С1 и О1В1 перпендику-
лярны соответственно ребрам АВ и АС, т. к. сфера 
касается этих ребер, значит радиусы, ОС1 и ОВ1 , про-
веденные в точки касания С1 и В1 перпендикулярны 
ребрам. Тогда по теореме, обратной теореме о трех 
перпендикулярах эти ребра перпендикулярны про-
екциям О1С1 и О1В1 данных радиусов на плоскость 
АВС. Мы получили, что точка О1 равноудалена от 
сторон АВ и АС угла ВАС, т. е. принадлежит биссек-
трисе АМ данного угла;

в) с другой стороны, АМ — перпендикуляр к ВС 
и О1С1 = О1В1 = О1М. Это означает, что точка О1 равно-
удалена от сторон правильного треугольника АВС, т. 
е. О1 — центр треугольника, а М, С1 и В1 — середины 
его сторон. Отсюда следует, что ребро ВС перпенди-
кулярно радиусу сферы ОМ, т. к. ВС перпендикуляр-
но проекции О1М этого радиуса на плоскость АВС. 
Таким образом, данная сфера касается ребра ВС, 
следовательно, и всех ребер основания SВС.

7. Мы доказали, что сфера касается всех ре-
бер правильного тетраэдра АSВС, значит ее центр 
О — центр данного правильного тетраэдра. 
Следовательно, АО : ОН = 3:1.

8. Найдем длину радиуса ОМ сферы.                             (дли-
на радиуса вписанной  окружности в правильный 
треугольник со стороной 1)              (высота правиль-
ного треугольника со стороной. 

1). Тогда                                             Значит,  

Из   прямоугольного треугольника ОНМ найдем 
ОМ. 

 Таким образом, длина радиуса сферы равна       ■

Библиографический список

1. Семушин А.Д. Методика обучению решения задач на построение по стереометрии. М., 1959.
2. Чалов А.Н. Методика обучения решению задач на построение в курсе стеоермет-рии. Ростов н/Д, 1957.
3. Интернет-ресурс (http://mif.bspu.unibel.by/Matherials /Methodics/Lisova/mt/pub2.pdf)

Математика



90 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 4 (38) / 2013

технические науки

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ

Ирина Анатольевна КАЗАКОВА
доцент кафедры «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»

Пензенского государственного университета

По мере увеличения сложности и расширения об-
ласти применения современных автоматизирован-
ных информационных систем  постоянно повыша-
ются требования  к  качеству  программных  средств.  
Программное обеспечение должно быть надёжным, 
удобным для работы, простым для изучения. В не-
которых  сферах  человеческой  деятельности  при-
менение  некачественного  программного обеспече-
ния может нанести значительный и непоправимый 
ущерб. Здесь можно вспомнить об аварии американ-
ского космического корабля «Ариан-5» 4 июня 1996, 
произошедшей из-за  программной ошибки. В связи 
с этим одним из важных  моментов  в  жизненном  
цикле  информационных систем  стало  обеспечение  
требуемого  качества  программ  и данных.

В соответствии с ГОСТ 28806-90 программное 
средство [1, с.3] – это объект, состоящий из про-
грамм, процедур, правил, а также, если предусмо-
трено, сопутствующих им документации и данных, 
относящихся к функционированию системы обра-
ботки информации. Программное средство, предна-
значенное для поставки, передачи, продажи пользо-
вателю, представляет собой программный продукт. 
Качество программного средства определяется как 
совокупность свойств программного средства, кото-
рые обусловливают его пригодность удовлетворять 
заданные или подразумеваемые потребности в со-
ответствии с его назначением. 

Критерием оценки качества программного сред-
ства является совокупность принятых правил и ус-
ловий, с помощью которых устанавливается прием-
лемость в целом качества программного средства. 
При этом набор свойств программного  средства, 
посредством которых описывается и оценивается 
его качество, называют характеристикой качества, 
а характеристика качества программного средства, 
обладающая количественным значением, служит 
показателем качества программного средства.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАчЕСТВА 
ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

1. Функциональность программного средства 
[2, с. 10] – это совокупность свойств программного 
средства, определяемая наличием и конкретными 
особенностями набора функций, способных удов-
летворять заданные или подразумеваемые потреб-

ности. Такими свойствами являются точность, со-
гласованность, интероперабельность, безопасность, 
пригодность. Обычно функциональные требования 
формулируются в виде утверждений выбранных 
формальных исчислений. Поэтому в дальнейшем 
верификация программного средства сводится к 
строгому доказательству.

2. Надежность программного средства – это со-
вокупность свойств, характеризующая способность 
программного средства сохранять заданный уро-
вень пригодности в заданных условиях в течение 
заданного интервала времени. Показателями на-
дежности являются устойчивость, завершенность, 
восстанавливаемость. Эти показатели характеризу-
ют поведение системы при сбоях  в самой системе 
либо в ее окружении. При оценке атрибутов надеж-
ности применяются методы теории вероятностей 
и математической статистики. Надежность про-
граммных средств, являющихся частью конкретной 
системы обработки информации, может входить в 
состав признаков ее качества наряду с ее надежно-
стью как технической системы. Программное сред-
ство – не материальный объект, оно не подвержено 
износу или физическому старению. Ограничения 
его уровня пригодности являются следствием де-
фектов, внесенных в содержание программного 
средства в процессе его создания или модификации. 
Количество и характер отказов программного сред-
ства, являющихся следствием этих дефектов, зави-
сят от способа применения программного средства 
и от выбранных вариантов его функционирования, 
но не зависят от времени.

3. Удобство использования программного сред-
ства – это совокупность свойств программного 
средства, характеризующая усилия, необходимые 
для его использования, и индивидуальную оценку 
результатов его использования заданным или под-
разумеваемым кругом пользователей программ-
ного средства. Показатели удобства – эффектив-
ность освоения, эргономичность, понимаемость. 
Соответствие системы требованиям к удобству оце-
нить достаточно сложно. Обычно определяют вре-
мя, затрачиваемое пользователями на освоение си-
стемы. Затем проводят анализ полученных оценок, 
часто с применением методов нечеткой логики.
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4. Эффективность программного средства – это 
совокупность свойств программного средства, ха-
рактеризующая те аспекты его уровня пригодно-
сти, которые связаны с характером и временем ис-
пользования ресурсов, необходимых для заданных 
условий функционирования. Ресурсы могут вклю-
чать другие программные средства, технические 
средства, материалы (бумагу, магнитные диски и 
др.), услуги различных категорий персонала.  

Атрибуты эффективности относятся к числу 
важнейших количественных показателей качества 
программных систем. Их значения подлежат фик-
сации в эксплуатационной документации к про-
граммным и аппаратным изделиям. 

5. Сопровождаемость программного средства – 
это совокупность свойств программного средства, 
характеризующая усилия, которые необходимы 
для его модификации. Модификация может осу-
ществляться для устранения дефектов, усовершен-
ствования программного средства или его адапта-
ции к изменениям в условиях функционирования. 
Требования к сопровождаемости направлены в пер-
вую очередь на минимизацию усилий по сопрово-
ждению и модернизации системы, затрачиваемых 
персоналом по эксплуатации. Стоимость сопрово-

ждения долгоживущих систем может существенно 
превышать стоимость их разработки.

6. Мобильность программного средства: 
Совокупность свойств программного средства, 
характеризующая приспособленность для пере-
носа из одной среды функционирования в другие.  
Переносимость системы характеризует степень 
свободы в выборе компонентов системного окруже-
ния, необходимых для ее функционирования.

Наиболее жесткие требования обычно предъ-
являются к трудоемкости и длительности инстал-
ляции версий программного средства на новой 
платформе, которые могут занимать от нескольких 
минут до нескольких десятков часов и требовать 
соответствующей трудоемкости до десятков чело-
веко-часов [3, с. 321]. Наибольшие затраты време-
ни приходятся на адаптацию версий программно-
го средства к условиям новой внешней среды и к 
требованиям пользователей, а также замену и ввод 
крупных компонентов в новую программно-аппа-
ратную среду. Мобильность также оказывает влия-
ние на функциональную пригодность при переносе 
программ и данных на иные операционные и аппа-
ратные платформы, при расширении и изменении 
их функций. ■
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Существующее современное оборудование для 
утилизации стеклобоя основывается на механизмах 
с простым и сложным движением рабочего органа. 
К механизмам с простым движением щеки отно-
сятся молотковые, валковые и щековые дробилки с 
качающейся щекой, основанные на возвратно-вра-
щательном движении. [1] Недостатки молотковых 
и валковых дробилок: большие габариты, высокий 
уровень шума, неоднородность фракции, высокие 
энергозатраты. Щековые дробилки, помимо выше-
указанных, имеют неравномерный износ рабочего 
органа и постоянно забивающуюся разгрузочную 
щель. Такие машины используются только на специ-
ализированных предприятиях. [2]

Целью данной работы является разработка мето-
дов  кинематического и энергосилового синтеза ще-
ковой дробилки стеклобоя на основе механизма со 
сложным огибающим движением исполнительного 
органа для установки его в местах массового ско-
пления людей (гостиницах, ресторанах, торговых 
центрах, учреждениях, клубах и т.п.).

Такие устройства используются в государствах 
ЕВРОСОЮЗА. Например, устройство для переработ-
ки стеклотары MACFAB Glass Crusher (рис.1)  уста-
навливается в подсобных помещениях учреждений, 
позволяет получать переработанный стеклобой, 
который из учреждения отправляется непосред-
ственно на производство, применяющее стеклобой 
в качестве сырья. 

Рисунок 1. Измельчитесь стеклотары 
MACFAB Glass Crusher

Это обеспечивает сокращение объемов отхо-
дов из стекла, уменьшение объем отходов в 5 раз. 
Устройство мобильное, компактное и безопасное.

Опыт эксплуатации такого оборудования позво-
ляет сформулировать комплекс требований, предъ-
являемый к дробилкам нового поколения: они 
должны быть компактны, малошумны, безопасны 
и энергоэффективны.  Кроме того, потребитель из-
мельченного сырья заинтересован в однородности 
получаемой фракции по размерам осколков[3].

В отечественном парке оборудования такие раз-
работки отсутствуют, что сдерживает развитие от-
расли по переработки техногенных отходов в РФ, в 
частности стеклобоя.

Для решения поставленной задачи предлагается 
конструкция щековой дробилки, созданная на осно-
ве механизма со сложным огибающим движением 
рабочего органа - щеки (рис. 2).

1-станина, 2- неподвижная щека,3-  подвижная щека, 
4 - приводной кривошип, 5 - паз, 6 - качающийся ползун,  
7 - обрезиненное покрытие , 8- шипы, 9 -подпружиненные 
створки , 10 - упоры , 11-  бункер приема

Рисунок 2. Схема щековой дробилки со сложным 
движением щеки
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Стеклотара закладывается в загрузочное отвер-

стие путем преодоления упругого сопротивления 
подпружиненных створок 9, взаимодействующих 
с упорами 10, и попадает в камеру дробления для 
измельчения. Включается привод. При вращении 
приводного кривошипа 4 шарнирно связанная с 
ним подвижная щека 3 посредством паза взаимо-
действует с качающимся ползуном 6. При этом под-
вижная щека своей рабочей поверхностью, образо-
ванной дугой окружности,  обкатывает положения 
прямолинейной рабочей поверхности неподвижной 
щеки 2, подобное принципу пресс-папье, дробя при 
этом помещенную между ними стеклотару. В про-
цессе движения огибания шипы 8, установленные 
на рабочей поверхности подвижной щеки входят в 
пространства между шипами неподвижной щеки, 
изламывая и дробя стекломатериал на фракцию, 
размер которой определяется  расстоянием между 
шипами взаимодействующих щек, а обрезиненное 
покрытие 8 дробящих поверхностей щек снижает 
уровень шума в процессе дробления и не допуска-
ет выскальзывание стеклотары из зоны дробления. 
Измельченный стекломатериал попадает в нишу 
бункера приема продуктов дробления 11, установ-
ленного в нижней части станины, а шарнирно уста-
новленные над загрузочным отверстием подпружи-
ненные створки 9, взаимодействующие с упорами 
10, препятствуют разлету осколков из устройства.

По данному изобретению подана заявка на па-

тент РФ, такой механизм дробилки позволяет соз-
дать компактное оборудование, которое может 
быть установлено в местах массового скопления 
людей.

Достоинствами щековой дробилки  являются: 
компактность конструкции, низкая материалоем-
кость, повышенная стойкость инструмента за счет 
обеспечения равномерного износа поверхности 
рабочего органа, исключено засорение разгрузоч-
ной щели за счет сложного огибающего движения 
рабочего органа, снижен уровень шума и вибра-
ций за счет отсутствия избыточной динамики про-
цесса переработки, что позволит их применять в 
общественных местах, получаемая фракция будет 
одномерна за счет ошиповки рабочей поверхности 
щеки, повышен объем загрузочной камеры при 
сниженных габаритных размерах, за счет большого 
угла захвата стекломатериала, снижена в  3-4 раза 
стоимость переработанного материала, который 
создает основу для развития высокорентабельных 
производств на базе этого сырья в производстве по-
суды, строительных материалов и т.п..

Представленная в данной статье разработка бу-
дет актуальна в местах массового скопления людей, 
процесс переработки будет малошумный и безопас-
ный. В работе сформулированы требования, предъ-
являемые к дробилкам нового поколения, в част-
ности к  процессу измельчения стеклобоя с целью 
получения одномерной выходной фракции. ■
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Сложная динамическая система содержит сово-
купность взаимосвязанных компонентов, разнород-
ных по способу формализованного описания, как 
структуры, так и динамики их поведения. Каждый 
из компонентов характеризуется множеством вход-
ных и выходных сигналов, функцией, описывающей 
зависимость выходного сигнала от входных сигна-
лов. 

Модель сложной динамической системы может 
быть определена как кортеж: 

                                                  
                                                                                                                                                                       (1)

где  {xj} множество переменных; {fj} множество 
функциональных отношений;  {cu} – множество эле-
ментов управляющей структуры.

Для компонента, приведенного на рисунке 1, 
класс сигналов X={x1, x2, x3}  можно разбить на два не-
пересекающихся подкласса X1={x1, x2}  и  X2={x3}, т.е.   X 
= X1U X2  и X1∩ X2 = Ø.

На классе сигналов X можно задать отношение 
следования: вычисление значений сигналов x1, x2 в 
момент времени tk=∆t∙k , где k=0, 1, 2, ..., ∆t - шаг дис-
кретизации по времени, предшествует вычислению 
значения сигнала x3. Для рассматриваемого компо-
нента отношение следования вычислений сигналов 
имеет вид: R={(x1, x3), (x2, x3)}. Состояние динамиче-
ского компонента в момент времени tk можно опре-
делить наборами значений входных и выходных 
сигналов:

На основе упорядоченных пар можно определить 
упорядоченные тройки, четвертки и т.п.:

 
В данном определении упорядоченная  n-ка при    

n>0 одновременно и упорядоченная пара. Для ком-
понента, который приведен на рисунке 1, перед вы-
числением значения   выходного сигнала в момент 
времени tk  наборы значений входных                   ,   
и выходного  сигналов определены следую-
щим образом:

          

                                                                                                                                                                    (2)

где α, γ, η  – константы, значения которых опреде-
ляются видом функционального отношения f2 . 

Задается общее правило   вычисления выходного 
сигнала каждого компонента системы в виде:

                               P : A; A => B; U,                                (3)
где A – условие активизации правила; B – заклю-

чение правила, «=>» – знак логической секвенции; U 
– постусловие логического правила. 

Условие A, характеризующее активизацию про-
цесса вычисления значения выходного сигнала ком-
понента, представляется в виде логического выра-
жения. Для компонента, приведенного на рисунке 1, 
условие A имеет следующий вид:

                                                                                               (4)
Заключение B, определяющее процедуру вы-

числения значения выходного сигнала в момент 
времени tk, задается функциональным отноше-
нием  Для рассматриваемого компонента 
функциональное отношение f2 на наборах входных 

 и выходного  сигналов имеет сле-
дующий вид:

                                                                                                                                                                         (5)
С использованием постусловия   формируется но-

вый набор значений выходного сигнала :
                                                                                                                                                                  (6)
В соответствии с правилом (3) из истинностей 

выражений A и A=>B, следует истинность выраже-
ния B.  Выражение (5) следует рассматривать как 
постусловие  правила вычислений, которое выпол-
няется в случае реализации вычисления  выходного 
сигнала . С использованием выражений (4), (5), 
(6) вычисления при компьютерном моделировании 
могут быть организованы с  использованием си-
стем продукционных правил, семантических сетей, 
Е-сетей, сетей Петри и маркированных графов.

Представление структуры сложной системы в 
виде маркированного орграфа позволяет упростить 
предложенную вычислительную модель, так  как ус-
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ловие активизации вычисления выходного сигнала 
компонента (4) может быть заменено на условие 
поиска активной вершины маркированного оргра-
фа (7). При этом смена текущей маркировки оргра-
фа (8) соответствует активизации логического пра-
вила (3).

Как правило, структуру сложной динамической 
системы можно представить орграфом G и форма-
лизовано описать матрицами инцидентности. Для 
моделирования динамики поведения сложной си-
стемы и ее компонентов в формализованное описа-
ние орграфа вводится маркировка его дуг. При этом 
структура маркированного орграфа  за-
дается матрицами инцидентности  
а начальная маркировка орграфа - вектором 

 При этом матрица D1 определяет 
входную функцию орграфа, а D2 - выходную функ-
цию. Каждый элемент  вектора маркировки Mk 
равен количеству маркеров, размещенных на дуге 
wj. 

Приведено логическое условие активизации 
вершины νi маркированного орграфа в текущей 
маркировке                                                       

                                                                    
                                                                                              (7)
 После запуска разрешенной вершины, орграф 

переходит в новое состояние, определяемое новой 
маркировкой  Mk+1:

                                                                                                                                                                       (8)
 
где  – текущий вектор запуска вер-

шины графа,  - результирующая матрица из-
менений маркировки:  D = D2 - D1. 

Элементы текущего вектора запуска Ek опреде-
ляются следующим образом:

 
Предложенная вычислительная модель динами-

ки поведения сложных систем позволяет построить 
планировщик вычислений при организации ими-
тационного моделирования динамических систем, 
сетей массового обслуживания и объектов систем-
ной динамики на основе представления структу- 
ры сложной системы в виде маркированногооргра- 
фа ■.
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РАЗРАБОТКА БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
УРОФЛОУМЕТРИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Анатолий Александрович ПОДМАРЕВ
аспирант Арзамасского политехнического института филиала Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева

Одной из важных урологических патологий– яв-
ляется обструкция мочевыводящих путей, т.е. их за-
купорка, препятствующая свободному оттоку мочи. 
Повреждения, вызывающие обструкцию, могут про-
изойти на любом уровне мочевых путей, от почеч-
ных чаше чек до наружного отверстия мочеиспуска-
тельного канала. 

Важным исследованием, позволяющим врачу 
поставить диагноз, является урофлоуметрия. Это 
неинвазивный бесконтактный метод регистрации 
объемной скорости потока мочи при мочеиспуска-
нии. На основании получаемого графика – урофлоу-
граммы – можно судить о нарушениях мочевыдели-
тельной системы.

Данная работа направлена на создание биотехни-
ческой системы (БТС), одной из основополагающих 
системы для урофлоуметрического мониторинга. 

Актуальность разработки обусловлена  отсут-
ствием на рынке подобных приборов, позволяющих 
проводить амбулаторные мониторинговые обсле-
дования.

Под биотехническими системами (БТС) понима-
ется особый класс сложных систем, представляю-
щих собой функциональное взаимодействие био-
логических и технических элементов, связанных в 
едином контуре целенаправленного поведения [1].

При анализе и синтезе БТС применяется систем-
ный подход, при котором на первое место ставится 
не анализ составных частей объекта как таковых, а 
его характеристика как целого, раскрытие механиз-
мов, обеспечивающих целостность объекта. 

Анализ и синтез биотехнических систем био-
медицинского назначения – это общее название 
обширного конгломерата научных направлений, 
объединенных центральным вопросом исследова-
ний: каким образом сочетать живой биологический 
объект с неживым техническим объектом в единой 
биотехнической системе, достигающей желаемого 
результата функционирования.

При разработке БТС использовались методиче-
ские приемы, которые принято определять как три 
принципа синтеза БТС: эймунологичности, адекват-
ности и идентификации.

Синтез БТС начинается с формирования целей 
и задач, реша емых системой. При этом строится 
целевая функция, с помощью ко торой проводится 

оптимизация или сравнительная оценка различ-
ных вариантов организации взаимодействия (или 
управления) элементов БТС. 

Принцип эймунологичности. В разрабатываемой 
БТС прибора целью является получение информа-
ции о функциональном состоянии биологического 
объекта (БО) – мочевыделительной системе орга-
низма пациента – на основании снятых в течение 
календарного промежутка времени (от 1 до 3 суток) 
урофлоуграммах. Прибор предназначен для полу-
чения диагностической информации, на основании 
которой ставится урологический диагноз и назнача-
ется соответствующее лечение.

Принцип адекватности. Требует гармоничного 
функционирования биологических и техниче ских 
элементов в единой БТС. Само понятие адекватно-
сти много гранно. Поэтому целесообразно бывает 
выделить несколько уровней адекватности, упоря-
дочить их по степени значимости, чтобы при после-
довательном их удовлетворении получить резуль-
тат, близкий к оптимальному (в смысле выполнения 
целевой функции системой).

Разрабатываемая БТС содержит технические 
объекты, которые не оказывают прямого вредного 
воздействия на БО, поскольку не осуществляется 
прямого контакта БО – прибор. Регистрация уроф-
лоуметрии осуществляется бесконтактным спосо-
бом. Единственное физическое воздействие, ока-
зываемое прибором, - электромагнитное излучение 
от работающего прибора как электронного устрой-
ства, питающегося от двух аккумуляторов напряже-
нием по 9 В. 

Принцип адекватности реализуется в самой идее 
применении прибора – в осуществлении монито-
рингового исследование. Данные мониторинга дей-
ствительно могут отражать фукнциональное состо-
яние БО. Оценка мочеиспускания по однократной 
урофлоуграмме с ориентацией при ее анализе на до-
верительные интервалы всегда будет малоинфор-
мативна. Конкретные измерения могут варьиро-
ваться в широком диапазоне, поскольку в большой 
степени зависят от многих причин: психоэмоцио-
нального состояния человека; степени гидратации 
организма; времени суток, когда выполняется ис-
следование; напряжения мышц передней брюшной 
стенки во время мочеиспускания; заполнения пря-
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мой кишки каловыми массами и мн. др.

К тому же одно измерение не может дать всю ин-
формацию о динамике мочевыделительной систе-
мы в течение календарного отрезка времени.

Кроме того, существуют методики оценки ре-
зультатов урофлоуметрий в течение календарного 
отрезка времени при построении соответствующе-
го графика – номограммы, куда наносятся точки со-
стояния для каждой урофлоуграммы в координатах 
максимальная скорость, мл/с / выделенный объем 
мочи, мл.

Принцип идентификации. Необходимо обе-
спечить способность тех-
нических элементов реги-
стрировать и "пони мать" 
информацию, получаемую 
с датчиков, расположенных 
в биоло гических звеньях, а 
затем ее "осмыслить" и при-
нимать решение о харак-
тере и параметрах воздей-
ствия (для терапевтических 
и хирур гических БТС). Этот 
принцип требует единства 
информационных и управ-
ляющих сигналов, с помо-
щью которых производится 
вещественный, энергетиче-
ский или информационный 
метаболизм внутри БТС.

В БТС прибора для уроф-
лоуметрического монито-
ринга принцип идентифи-
кации обеспечивается тем, что сигнал (изменение 
объема мочеиспускания) снимается датчиком, затем 
фильтруется, оцифровывается (блок АЦП в составе 
микроконтроллера), обрабатывается (блок цифро-
вого фильтра и цифрового дифференциатора в со-
ставе микроконтроллера) и поступает во внутрен-
нюю память прибора. При соединении прибора с 
компьютером через кабель USB производится пере-
дача данных в компьютер, где программа осущест-
вляет обработку, анализ и визуализацию получен-
ных данных.

Регистрация полученных данных осуществляет-
ся на мониторе компьютера. Заложенный в програм-

му алгоритм дает возможность врачу просматри-
вать данные каждой конкретной урофлоуметрии, а 
также номограмму, отражающую положения точек 
состояния от каждой урофлоуметрии. Программа 
также предполагает занесение данных о пациенте и 
проведенном мониторинговом обследовании в ло-
кальную базу данных, которая обеспечивает удоб-
ный доступ и получение информации о пациентах и 
их урофлоуметрических обследованиях.

На основании принципов эймунологичности, 
адекватности и идентификации был проведен син-
тез БТС, который представлен на рисунке 1.

Разработанная БТС легла в основу системы 
урофлоуметрического мониторинга, состоящая из 
аппаратной части (урофлоуметр) и программы об-
работки данных. В последующих публикациях эти 
вопросы будут подробно рассмотрены.

Подведя итоги проделанной работы отметим, 
что показания информации системы будут прибли-
жены к действительным благодаря амбулаторному 
использованию, поскольку стресс при проведении 
измерений будет значительно снижен. Мониторинг 
также позволит отследить функциональные изме-
нения в характере процесса мочеиспускания в тече-
ние нескольких суток. ■

Рисунок 1. Синтез БТС
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Введение. В настоящее время нарастает ин-
терес населения к использованию государствен-
ных сервисов, предоставляемых  через интернет. 
Разрабатываются  все новые компоненты системы 
предоставления государственных услуг в электрон-
ном виде: порталы предоставления услуг, единые си-
стемы межведомственного взаимодействия, систе-
мы идентификации и аутентификации и так далее. 
Все больше регионов принимают участие в развитии 
системы многофункциональных центров предостав-
ления государственных услуг населению (МФЦ).

Наиболее востребованными видами услуг, запра-
шиваемыми в электронном виде, являются: оплата 
штрафов, оплата техосмотра автомобилей, оформле-
ние заграничных паспортов и так далее. Постепенно 
увеличивается количество региональных и муници-
пальных услуг. Но конечной целью является созда-
ние такой системы, которая бы позволяла гражда-
нам получать государственные услуги полностью в 
электронном виде. В качестве такой системы могут 
выступать виртуальные МФЦ, которые, как и осталь-
ные ресурсы, имеющие доступ к сети, нуждаются в 
надежной защите от взломов, утечек, несанкциони-
рованного доступа к личной информации пользова-
телей. А это значит, что в них необходимо создать на-
дежные системы идентификации и аутентификации.

Постановка задачи. Виртуальный МФЦ форми-
руется на основе сервис-ориентированной инфо-
коммуникационной технологии, обеспечивающей 
прямой доступ граждан к получению государствен-
ных услуг с различных общедоступных источников, 
таких как, персональный компьютер, мобильные 
устройства, специальные терминалы, оборудован-
ные точки доступа и обслуживания граждан (в том 
числе, основанные и на физических МФЦ). Все это 
означает, что доступ к персональным данным, лич-
ным кабинетам и архивам граждан должен осущест-
вляться непосредственно с этих средств, при этом 
должна обеспечиваться безопасность этих самых 
данных и удобство и простота идентификации(так 
как работа виртуального МФЦ должна быть ориен-
тирована на все категории граждан, в том числе, пен-
сионеров, людей с ограниченными возможностями). 

Технологиям защиты информации и идентифи-
кации должно уделяться особое внимание при такой 
организации взаимодействия государства и населе-
ния. Доступ пользователей к пункту приема и об-
работки заявок (третьему доверенному лицу) будет 
осуществляться по каналам общей сети интернет, 

что усиливает необходимость надежной защиты 
персональной информации ввиду  открытости дан-
ной сети и широкой возможности утечки информа-
ции, деятельности мошенников, распространенно-
сти вирусов. При этом  системы аутентификации и 
идентификации должны быть настроены так, чтобы 
любой гражданин имел возможность получить до-
ступ в свой личный кабинет в нужный ему момент 
времени. Например, необходимо учитывать, что по-
жилым людям будет неудобно запоминать сложные 
и длинные пароли, или считывать непонятные и 
плохо различимые визуальные коды. Все это означа-
ет, что системы идентификации и аутентификации 
должны быть настроены максимально гибко и удоб-
но для разных категорий граждан.

Решение поставленной задачи. Дальнейшее 
улучшение качества предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде - важнейшее направ-
ление развития МФЦ. Возможность получения  го-
сударственных услуг в электронном виде и МФЦ 
неразрывно связаны, что реализуется в концепции 
электронного МФЦ. Для любого гражданина самый 
удобный вариант — получить госуслугу не выходя 
из дома, зайти на сайт, зарегистрироваться, в элек-
тронном виде отправить заявление и в электронном 
виде получить необходимую информацию. Сегодня 
в большинстве центров установлены компьютер-
ные терминалы, рядом с ними есть консультанты, 
которые готовы помочь заказать ту или иную услу-
гу в электронном виде. Все эти меры сильно повы-
шает доступность и понятность электронных госус-
луг. Поскольку наиболее удобной и перспективной 
является возможность получать государственные 
услуги не выходя из дома прямо с персонального 
компьютера, необходимо учитывать возникающие 
при этом особенности авторизации на портале МФЦ. 
Персональные компьютеры не имеют специальных 
портов или устройств для считывания персональ-
ных идентификационных карт, устройств для био-
метрических систем идентификации и аутентифи-
кации, поэтому, необходимо организовать системы 
идентификации в соответствии с имеющимся обо-
рудованием. 

К таким системам можно отнести ключи, реали-
зованные на USB-устройствах (так как каждый бо-
лее- менее современный компьютер имеет USB-порт, 
с помощью которого происходит считывание инфор-
мации с карты). Существуют разнообразные реали-
зации таких ключей, например, USB-флешкарты, на 
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которых могут храниться ключи сразу от нескольких 
систем, карты, которые помимо содержания иденти-
фикационной информации могут использоваться, 
как обычные накопители информации, ключи, тре-
бующие или не требующие установки дополнитель-
ных программ и драйверов. Использование таких 
ключей значительно сокращает время авторизации, 
устраняет необходимость запоминания сложных па-
ролей и повышает защищенность данных пользова-
теля. К недостаткам можно отнести необходимость 
хранить устройство на связках или ремнях, возмож-
ность его потерять или сломать.

Самым же распространенным на данный момент, 
и одновременно, самым простым в реализации, яв-
ляется парольный метод идентификации. Он также 
относится к методам, легко реализуемым в домаш-
них условиях на персональном компьютере. Пароли 
могут быть простыми и сложными, сочетаться с 
дополнительной системой вопросов, ввода фами-
лии, имени, логина и других данных. Такая система 
идентификации может быть очень эффективной и 
достаточно защищенной при грамотном выборе па-
роля, она не требует дополнительных устройств. Ее 
недостатками являются: необходимость запомина-
ния пароля, ввода данных с клавиатуры (что может 
быть затруднительно для пожилых граждан), а так-
же, возможность взлома системы при недостаточно 
надежном пароле.

Остальные рассматриваемые виды идентифика-
ции и аутентификации наиболее вероятно реали-
зуемы в общественных точках доступа и обслужи-
вания клиентов, терминалах, физических МФЦ, так 
как их реализация требует установки специального 
оборудования, что вряд ли будет удобно гражданам 
в домашних условиях. Речь пойдет о биометриче-
ских видах идентификации и использовании иден-
тификационных карт.

Биометрия представляет собой совокупность ав-
томатизированных методов идентификации и/или 
аутентификации людей на основе их физиологиче-
ских и поведенческих характеристик. К числу физи-
ологических характеристик принадлежат особен-
ности отпечатков пальцев, сетчатки глаз, геометрия 
лица и т.п. К поведенческим характеристикам отно-
сятся динамика подписи, стиль работы с клавиату-
рой. Наиболее удобными и реализуемыми методами, 
применительно к МФЦ, были бы анализ динамики 
подписи (гражданину необходимо бы было просто 
расписаться) и отпечатков пальцев. Такая система 
наиболее упрощает процесс авторизации, но тре-
бует наличия специальных программно-аппарат-
ных средств и создания значительной базы данных. 
Такая система также не защищена в полной мере от 
деятельности злоумышленников, как и другие мето-
ды идентификации.

Идентификационные карты представляют собой 
пластиковые карты, на которых содержится инфор-
мация о владельце. Эта информация может быть раз-
нообразна и быть представлена в различных видах. 
Такие карты более удобны в использовании и хране-
нии, чем usb-ключи, они более защищены от внеш-
них воздействий и их менее затратно производить. 
Такие карты могут быть как контактными так и бес-
контактными, что также бывает очень удобно при 
идентификации. Их главный недостаток-необходи-
мость монтажа специального оборудования для счи-
тывания информации, но это может быть осущест-
влено в терминалах и зданиях физических МФЦ для 
удобства граждан. Также на таких картах можно ре-
ализовать возможность удаленной идентификации 
гражданина при входе в помещение (специальные 
датчики), что ускорит получение государственной 
услуги при наличии очереди среди пожилых граж-
дан (например, в специальных точках у работника 
МФЦ на компьютере будет высвечиваться информа-
ция о следующем в очереди посетителе).

Вывод. Подход к обслуживанию граждан, за-
ложенный в программе электронного правитель-
ства, рассматривает МФЦ в качестве единой точки 
приема документов, необходимых для получения 
государственной услуги. Наиболее же эффективным 
этот МФЦ делает перевод его в виртуальную фор-
му, в ходе чего автоматизируются многие процессы 
формирования документов, идентификации, взаи-
модействия различных баз данных.

Преимущества, которые несет в себе такой под-
ход, очевидны: повышение качества обслужива-
ния заявителей и снижение затрат на оказание 
госуслуг. У заявителей возникает более простой 
способ взаимодействия с государством, посредством 
удаленных каналов взаимодействий, таких как теле-
фон  и интернет, позволяющих самостоятельно вы-
брать место и время. 

Все это влечет за собой необходимость реализа-
ции четкой и продуманной системы идентификации 
и аутентификации, сочетающей в себе максималь-
ное удобство для граждан и, одновременно, защи-
щенность  персональной информации. Необходимо 
также не забывать про финансовый фактор, ведь 
многие системы идентификации являются новей-
шими технологиями и имеют соответствующе высо-
кие цены. Из этого можно сделать вывод, что наибо-
лее целесообразным было бы сочетание различных 
видов идентификации, учитывая специфику вирту-
ального МФЦ: необходимость проведения иденти-
фикации с помощью персональных компьютеров 
на дому, а также принятие во внимание идентифи-
кацию граждан с ограниченными возможностями и 
пожилых граждан. ■
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СЕТЕВАЯ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

Анна Павловна ВЕХИНА
Тульский государственный университет

Цель работы – информационная поддержка про-
цесса управления научно-исследовательской дея-
тельностью студентов кафедры с использованием 
сетевых технологий.

В современных условиях значительная часть 
студентов высшей школы обучается дистанционно, 
либо совмещают научные исследования со сбором 
материалов на предприятиях. Подобная ситуация 
сильно затрудняет традиционное ведение научно-
исследовательской работы студентов (НИРС) и сни-
жает уровень взаимодействия между студентом и 
его руководителем. 

Для решения поставленной проблемы предла-
гается разработать информационную систему, обе-
спечивающую дистанционное взаимодействие пре-
подавателей кафедры со студентами с применением  
сетевых технологий (ICQ, email, sms, FTP). 

Программа выполняет следующие функции:
1. Добавление новых данных о студентах – при 

нажатии на кнопку «Добавить» в конец таблицы с 
данными о студентах добавляется пустая строка, на-
ходящаяся в режиме редактирования. Новая инфор-
мация сохраняется в таблице и в базе данных.

2. Редактирование уже имеющихся данных – 
двойным кликом по ячейке таблицы осуществляет-
ся переход в режим ее редактирования. Новая ин-
формация сохраняется в таблице и в базе данных.

3. Фильтрация данных по разным параметрам – 
из выпадающего списка выбирается параметр филь-
трации, после чего в поле ввода пишется запрос, по 
которому будет осуществляться фильтрация (Ф.И.О. 
студента, паспортные данные, адрес, телефон и т.д.), 
далее включаем фильтрацию.

4. Выделение отдельных строк в таблице – дает 
возможность отправить сообщение или файл от-
меченным адресатам или всем имеющимся в базе 
(«Выделить все»), а также удалять отдельные строки 
базы данных. 

5. Возможность просмотра информации об от-
правленных сообщениях – в базе данных отправ-
ленных сообщений и файлов имеются дата и время 
отправки, текст сообщения (имя файла), адресаты. 
Данную базу нельзя редактировать, но можно уда-
лять отмеченные строки либо ее очистить полно-
стью.

6. Удаление данных – удаление отмеченных строк 
из баз данных студентов и отправленных сообщений 
и файлов, а также очистка базы сообщений. 

7. Отправка сообщений по ICQ, email, sms – в окне 
ввода печатается сообщение, определяются получа-
тели, а затем нажатием на соответствующую кнопку 
выбирается способ отправки сообщения.

8. Отправка файлов по email, FTP – выбираются 
файлы для отправки (с помощью кнопки обзор либо 
перетаскиванием в окно отправки), а затем нажати-
ем на соответствующую кнопку выбирается способ 
отправки файлов. На нижней панели окна програм-
мы можно отследить как прогресс передачи отдель-
ного файла, так и всех файлов. 

9. Контроль факта получения сообщений – при 
доставке сообщения приходит отчет, и информация 
о нем заносится в базу данных отправленных сооб-
щений.

10. Окно настроек – можно вызвать нажатием 
комбинации клавиш Ctrl+S или с помощью вклад-
ки «Настройки» на верхней панели. В открывшемся 
окне редактируются и заносятся в реестр все на-
стройки для передачи сообщений и файлов.

11. Также при отсутствии BDE на компьютере про-
грамма автоматически инсталлирует это приложе-
ние (BDE (Borland Database Engine) - утилита для до-
ступа к базам данных из Borland Delphi, C++ Builder, 
IntraBuilder, Paradox for Windows и Visual dBASE for 
Windows. BDE представляет собой специальную 
программу, которая была разработана компанией 
Borland. [3] Среди преимуществ использования BDE 
- простота установки и настроек, высокая скорость 
работы с базами, гибкость. Данная утилита предна-
значается для создания псевдонимов базы данных и 
последующей настройки их параметров.[2]).

Опытным путем было установлено, что система 
состоит из следующих блоков (Рис.2): 

Рисунок 2. Структура системы
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Блок ведения базы данных контактной инфор-
мации участников НИРС, Блок ведения базы отправ-
ленных сообщений и файлов, Блок взаимодействия 
с ICQ, Блок взаимодействия с E-mail, Блок взаимо-
действия с FTP, Блок взаимодействия с SMS
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В качестве средства разработки использована 
среда программирования Delphi 7.0.

Разработанная система успешно внедрена на ка-
федре «Автоматизированные станочные системы» 
ТулГУ. ■
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ МОТОР-РЕДУКТОРОВ 
КОЗЛОВОГО КРАНА

Анастасия Алексеевна РЕШЕТНИК
Тульский государственный университет

В современной промышленности для подъема и 
перемещения грузов на ограниченные расстояния 
широко используются козловые краны. В зависи-
мости от рода деятельностью предприятия козло-
вые краны могут разделяться на следующие типы: 
общего назначения, строительно-монтажные и спе-
циального назначения. Краны этих типов могут ис-
пользоваться для монтажа сборных промышленных 
и гражданских сооружений, обслуживания откры-
тых складов, обслуживания гидроэлектростанция, а 
так же секционного монтажа в судостроении. 

Наибольшее распространение получили козло-
вые краны общего назначения с гибкой подвеской 
крюкового грузозахватного устройства. 

В связи с разнообразием сфер применения коз-
лового крана и уникальности требований к харак-
теристикам грузоподъемности крана возникает за-
дача автоматизации выбора наиболее подходящей 
конфигурации козлового крана. Под подходящей 
конфигурацией козлового крана следует понимать 
такую конфигурацию, при которой выполняются 
все требования грузоподъемности при минималь-
ной стоимости комплектующих крана.

Козловой кран представляет собой металличе-
скую конструкцию, состоящую из моста и двух опор, 
которые перемещаются в плоскости земли. На мосте 
закрепляются рельсы – так называемые «фермы», 
по которым перемещается тележка. Это позволя-
ет передвигать груз в горизонтальной плоскости, 
вдоль направляющих рельс. На тележке, в свою оче-
редь, закреплен подвесной грузоподъемный меха-
низм, который выполняет подъем, удержание и опу-
скание грузов. Подвесной механизм также состоит 
из нескольких частей, основная из которых – бара-
бан, на который накручивается канат с закреплен-
ным на конце крюком. Козловые краны большой 
грузоподъемности выполняют с двухбалочными 
мостами, грузовые канаты в таком случае проходят 
между главными балками.

Для осуществления необходимых движений ос-
новных частей козлового крана применяют различ-
ные приводы, среди которых все более популярны-
ми становятся мотор-редукторы. Мотор-редуктор 
[3] – агрегат, представляющий собой совмещённые в 
одном блоке электродвигатель и редуктор, главной 
их особенностью является высокий, по сравнению 
с разделенным механизмом привода, коэффициент 
полезного действия (КПД), простота обслуживания, 
компактность, упрощенный монтаж. 

В настоящее время на рынке предлагается боль-

шой выбор различных типов, серий, модификаций, 
производителей  мотор-редукторов. В зависимости 
от типа используемой передачи, выделяют: плане-
тарные, червячные, цилиндрические, волновые и 
др.

Подбор подходящих мотор-редукторов к кон-
кретному случаю – одна из самых сложных задач 
конструктора, т.к. при проектировании необходимо 
предусмотреть все возможные нагрузки, среди ко-
торых: масса груза, крана, тележки, а так же скоро-
сти перемещения

Обобщенную методику выбора мотор-редуктора 
можно определить следующим образом [2]:

Определение исходных данных;
Выбор полиспаста, каната, диаметра барабана и 

блоков (для подъемного механизма);
Расчет нагрузок;
Расчет мощности двигателя;
Расчет частоты вращения выходного вала редук-

тора;
Сопоставление полученных данных со списком 

возможных вариантов мотор-редукторов.
Для каждого элемента козлового крана процеду-

ра выбора мотор-редуктора является уникальной. 
Методика расчетов приведена в [1].

В связи с объемом математических вычислений и 
уникальностью требований возникает задача упро-
щения процесса выбора оптимального мотор-редук-
тора. Для автоматизации выбора мотор-редукторов 
козлового крана было разработано программное 
обеспечение (ПО), позволяющее конструктору, зная 
входные характеристика козлового крана, быстро и 
эффективно определить возможные варианты мо-
тор-редукторов. 

Для выбора мотор-редуктора механизма пере-
движения козлового крана с помощью разработан-
ного ПО необходимо знать следующие характери-
стики козлового крана: минимальная требуемая 
скорость перемещения крана (м/с), его вес (Н), вес 
груза (Н), диаметр колес (м). На выходе программа 
определяет наиболее оптимальный мотор-редуктор 
для механизма передвижения крана из общей базы 
данных. 

Для выбора мотор-редуктора механизма пере-
движения тележки козлового крана, с помощью 
разработанного ПО, необходимо знать следующие 
характеристики: минимальная требуемая скорость 
перемещения тележки (м/с), ее вес (Н), вес груза и 
подвесного механизма (Н), диаметр ходовых колес 
(м), угол подъема пути (градусы). На выходе про-
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грамма определяет наиболее оптимальный мотор-
редуктор для механизма передвижения тележки 
крана из общей базы данных.

Для выбора мотор редуктора подъемного меха-
низма с помощью разработанного ПО необходимо 
знать следующие характеристики козлового крана: 
минимальная требуемая скорость подъема (м/с), 
вес груза (Н), вес подвески (Н), диаметр барабана 
(м). На выходе программа определяет наиболее оп-
тимальный мотор-редуктор для механизма подъ-
ема груза из общей базы данных.

Программа использует базу данных формата 
mdb – стандартный формат популярного редактора 
баз данных Microsoft Office Access, что позволяет, не 

применяя никаких дополнительных программных 
средств, быстро и эффективно создавать или вно-
сить изменения в уже существующую базу данных.

Вывод результатов работы программы может 
осуществляться на стандартную форму самого 
приложения, также существует возможность вы-
вода результатов с помощью стандартных средств 
Microsoft Office – Word и Excel.

Исходники программы написаны на языке 
Delphi, что позволяет в случае необходимости соз-
давать версии ПО для других платформ.

Разработанное ПО позволяет быстро и эффек-
тивно производить выбор мотор-редукторов козло-
вого крана на основе уже имеющихся баз данных. ■
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРОВ

Антон Владимирович САМЕЙЩЕВ
Тульский государственный университет

Введение. Обучение работе на сложной и до-
рогостоящей технике требует применения специ-
альных тренажеров. В частности, в данной работе 
создан программно-аппаратный комплекс трена-
жера машиниста экскаватора с обратной лопатой. 
За базовую машину взята распространенная модель 
Hyundai R210LC. Предлагаемая технология, осно-
ванная на динамическом 3D моделировании работы 
машин и механизмов, применима к решению широ-
кого класса задач профессионального обучения и 
позволяет создавать экономичные и эффективные  
тренажеры (для сравнения: стоимость промышлен-
ного тренажера  экскаватора составляет 800 тыс. 
руб., стоимость данного комплекса – менее 100 тыс.)

Целью работы является повышение эффектив-
ности и снижение затрат при профессиональной 
подготовке машинистов экскаваторов на основе 
применения компьютерного тренажера, оснащен-
ного реалистичными органами управления и сред-
ствами трехмерной визуализации. 

Постановка задачи. Для решения поставленной 
проблемы требовалось разработать аппаратно-про-
граммный комплекс, соединяющий в себе динами-
ческую 3D модель экскаватора, органы управления 
(манипуляторы типа "джойстик", аналогичные 
устанавливаемым на реальной машине), а также 
визуальную имитацию приборной доски. Тренажер 
должен выполнять следующие функции:

- динамическое отображение 3D модели экскава-
тора;

- эмуляция управления экскаватором при помо-
щи внешних манипуляторов (джойстиков);

- расчет и отображение основных характеристик 
экскаватора в режиме реального времени;

- ввод заданий на рабо-
ту и автоматизированный 
контроль их выполнения. 

Описание комплекса. 
В соответствии с техниче-
ским паспортом экскава-
тора Hyundai R210LC была 
выполнена его 3D модель 
нужной степени детализа-
ции и заданы требуемые 
углы поворота и наклона 
рабочих органов (ковша, 
рукояти, стрелы). Кроме 
того, выявлены макси-
мальные линейные и угло-

вые скорости движения рабочих органов управле-
ния. 

Поскольку в программе имеется имитация ин-
формационной панели с датчиками уровня топлива, 
температур охлаждающей жидкости двигателя и 
гидравлического масла, то разработана математи-
ческая модель расчета основных рабочих параме-
тров экскаватора. В частности, часовой расход ди-
зельного топлива в л/ч вычисляется как (Gтл):

                                                                                                                                                              (1)

где С – коэффициент использования мощности 
дизеля (С = 0,35 … 0,45 – ненапряженная работа ма-
шины, как правило, это работа с легкими грунта-
ми, погрузочные работы; С = 0,45 … 0,60 – работы, 
связанные с копанием грунта и погрузкой грунтов 
средней категории; С = 0,60 … 0,90 - работы, связан-
ные с разработкой тяжелых грунтов); ge - удельный 
эффективный расход топлива (г/кВт.час). (ge= 220 г/
кВт.час для данной модели); ρт – плотность исполь-
зуемого дизельного топлива (г/см3) (ρт = 0,8325 г/
см3 усредненно для летнего и зимнего ДТ).

Методика трехмерной визуализации. Для ре-
шения задачи трехмерной визуализации в тренаже-
ре применена оригинальная технология преобразо-
вания CAD-модели (сборка выполнялась в КОМПАС 
3D) в поверхностную модель, визуализируемую в 
библиотеке OpenGL. Это позволило создавать мо-
дель экскаватора стандартными средствами 3D 
моделирования, а затем программировать алго-
ритмы пространственного перемещения ее узлов. 
Структура созданной системы представлена на рис. 

3D сборка в
КОМПАС 3D, Файл

VRML
Конвертер VRML

- OpenGL
Файл

OpenGL
Модуль

визуализации

Алгоритмы
управления

Интерфейс
пользователя

Готовая сцена

Рисунок 1. Структура системы визуализации динамических 3D моделей
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Исходная трехмерная модель создается стан-
дартными средствами в системе КОМПАС 3D, а за-
тем экспортируется в формат VRML. Разработанный 
конвертер преобразует описание поверхностей в 
формате VRML в описание объектов, пригодных для 
работы библиотеки трехмерной графики OpenGL. 
Модуль визуализации выводит модель на экран 
средствами OpenGL и обеспечивает разнообразные 
операции поворота, масштабирования и пр., и также 
управление освещением.

Выполнение заданий обучаемым. В програм-
ме предусмотрено выполнение заданий, в которых 
предлагается переместить определенное количе-
ство грунта из одной части плоскости в другую. При 
создании задания учитываются  параметры цели, 
такие как высота площадки над землей, координа-
ты, угол, необходимый для успешного сброса грун-
та, допустимая высота сброса груза и параметры ис-
ходного местоположения груза: высота над землей, 
координаты, угол, необходимый для успешного за-
хвата. При выполнении задания также учитывают-
ся правильность и быстрота выполнения. 

Для оценки качества выполненного задания от-
слеживается правильность и быстрота попадания 
стрелы экскаватора в допустимую область копания, 

масса поднятого грунта и ее соответствие допусти-
мой массе, точность перемещения и погрузки грун-
та в заданную область.

После выполнения задания можно получить от-
чет, в котором отмечены ошибки исполнителя и 
время, в которое они были допущены. 

Дальнейшее развитие работы.
В дальнейшем предполагается следующее раз-

витие данного программно-аппаратного комплек-
са: 

- параллельное отображение модели с несколь-
ких точек обзора;

- более полное моделирование пульта управле-
ния и процедур работы машиниста;

- учет окружающей среды (например, располо-
жения подземных коммуникаций, которые нельзя 
задевать);

- моделирование чрезвычайных ситуаций.
Внедрение. Программно-аппаратный ком-

плекс успешно внедрен в учебный процесс кафедр 
«Автоматизированные станочные системы» (раз-
работчик) и «Подъемно-транспортные машины и 
оборудование» Тульского государственного универ-
ситета. Ведется работа по внедрению в ряде коллед-
жей Тульской области. ■
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