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PREFACE 
 
 
The ninth international research and practice conference «Science and Education» 

which was held in December, 2015, was the work of Strategic Studies Institute for development 
of research activity. 

The collection contains articles and the materials, differing novelty and detailed study of 
the problems. The sections organized within the limits of conference have been united by the 
necessity of scientific knowledge integration of various schools and directions. 

The purpose of the publication is expansion of outlook of researchers, their acquaintance 
with actual problems of modern science, inspiration on further scientific searches. The science 
becomes the strategic area providing national safety. Competitive ability of the country is measured 
according to the educational level of the rising generation. 

It should be noted that scientific investigations of the researchers from the former Soviet 
states are highly underestimated in European Academe. First of all it is a problem of researches in 
the field of humanitarian and social sciences. 

The changes occurring in the modern world demand new understanding of professional 
competence of the researcher, and it means the necessity of professional development. 

This conference is necessary to acquaint the European scientific community with the 
achievements of science and technology in countries of Eastern Europe, to set out the basic 
vectors of possible cooperation in various spheres. 

It is intended for teachers, graduate students and students of various disciplines for the 
purpose of use in scientific work and educational activity. 
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PHYSICS AND MATHEMATICS 
 
 
 

LAW OF LARGE NUMBERS IN ONE PARAMETRIC MODEL OF QUEUING 
THEORY 

 
Simonyan A.R.© 

 
Sochi State University 

 
Russia 

 
Abstract 

This article discusses one of the little-known models of the theory of priority queuing - parametric 
model Prabhu, in which priority is given by the parameters that are pre-assigned to each incoming 
stream. Received law of large numbers for the virtual waiting time model Prabhu. 
 
Key words:  Stochastic process, probability, the virtual waiting time, queuing model. 
 

Аннотация 
В статье изучается одна из малоизученных моделей теории приоритетных очередей – 
параметрическая модель Прабху, в которой приоритет задается с помощью заранее 
фиксированных для каждого входящего потока вызовов. Получен закон больших чисел для 
виртуальных времен ожидания модели Прабху. 

 
Ключевые слова: Случайный процесс, вероятность, виртуальное время ожидания, модель 
очередей.  
 

Введение. 
Рассмотрим приоритетную модель теории очередей Mr|Gr|1|∞ [1] с интенсивностями 

входящих потоков  и функциями распределения длительностей 
обслуживания . Предполагается, что исключается мгновенное 
обслуживание, т.е.   

Для описания порядка обслуживания вызовов, поступивших в модель Mr|Gr|1|∞ 
зададим следующую дисциплину [2,3]: поступая в момент времени  в модель, вызов потока 
с номером  приобретает индекс , где . В 
любой момент времени на приборе находится вызов с наименьшим индексом. Прерванный 
вызов дообслуживается. Параметры  определяют дисциплину. 
Крайние случаи  и  соответствуют дисциплинам прямого обслуживания (FIFO) 
и абсолютных приоритетов (см. [1]).  

Модель Mr|Gr|1|∞ с дисциплиной Прабху называется моделью Прабху. 

                                                        
© Simonyan A.R., 2015 
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Материалы и методы исследования. Как и для любой модели теории очередей, 
так и для модели Прабху интерес вызывают следующие характеристики: 

 условное виртуальное время ожидания (УВВО) вызова 
в момент , при условии прекращения с момента  доступа вызовов в модель; 

 загрузка модели 1-вызовами, 2-вызовами, -вызовами; 
 недогрузка модели 1-вызовами, 2-вызовами, -вызовами. 

Метод анализа основан на уравнениях в терминах случайных процессов (СП), 
которые связывают  с следующими СП в модели Mr|Gr|1|∞ с абсолютными 
приоритетами при   

 время обслуживания поступивших за  1-вызовов, 2-вызовов, -
вызовов; 

 период занятости (ПЗ) 1-вызовов, 2-вызовов, -вызовов с задержкой ; 
при наличии начальной задержки  время из , когда модель свободна от 

1-вызовов, 2-вызовов, -вызовов; 
 УВВО -вызова в момент . 

Введем события  
 

Тогда[4]:  
   (1) 

и для всех  

 
Уравнения (2) используются в случае . В случае  предлагается 

уравнение (  
 

 
где . 
Результаты и обсуждения.  
Согласно (1), (2) и (3) в модели Прабху процесс  для любого 

 зависят от параметров   и процессов , в 
частности от загрузок  где E-знак математического ожидания. Процессы 

 и  для всех  в модели с абсолютными приоритетами, 
фигурирующие в (2) и (3) могут быть выражены через процессы . 

Значит, для анализа процессов   при  нужна информация о 
поведении параметров   и процессов , когда . Так как 
процессов , процесс с независимыми приращениями, то выполнен 
закон больших чисел (ЗБЧ): при   

 
где  знак сходимости по вероятности. 

Поскольку имеет место равенство (см.[1]) 
,   (4) 

где  Очевидно, что при  
то для  имеет место ЗБЧ, т.е. при  
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Если , то  оценивается той же характеристикой. Следовательно при 
любой загрузке получаем следующий ЗБЧ: 

Теорема. При  

 
Выводы. 
Уравнения (1) и (4) дали нам возможность доказать ЗБЧ для . Интуитивно ясно, 

что уравнения (2) и (3) будут основанием для доказательства ЗБЧ для процессов 
.  

 
Литература 

[1] Gnedenko B.V., Danielyan E. A., Dimitrov B.N., Klomov G.P., Matvejev V.F. Priority Queuing Systems. 
Moscow State University, 1973, 448 p. (in Russian). 
[2] Simonyan A.R., Simonyan R.A. Modern Trends in The Study Of Single-Channel Parametric Models Of 
Queuing// Modeling of Artificial Intelligence. 2014. № 4 (4). p. 184-188. 
[3] Prabhu, N. U., Stochastic Storage Processes, Queues, Insurance Risk, and Dams, Applications of 
Mathematics 15, Berlin-Heidelberg-New York, Springer-Verlag 1980, 140 p. 
[4] Simonyan A.R., Ulitina E.I. Parametric Models of Queuing//Review of Applied and Industrial Mathematics. 
2005, Vol. 12, Iss. 5, p.184-185. (in Russian) 
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 CHEMICAL SCIENCES 
 

 
 

RESEARCH OF HYDROLYSIS REACTIONS OF  
2-ARYLIDENE MALONONITRILES 

 
Davydova V.V., Shyevyerdov V.P., Nasakin O.E.© 

 
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov 

 
Russia 

 
Abstract 

Interreacting of arylidene malononitriles with dilute nitric acid are described that result in 2-cyano-3-
acrylic acids and other products which structure by the methods of infrared-, mass-, NMR 1H 
spectroscopy and x-ray crystal analysis is proved. 

 
Key words: 2-arylidene malononitriles, 2-cyano-3-acrylic acids, synthesis, x-ray crystal analysis, 
hydrolysis. 

 
Аннотация 

Описаны взаимодействия арилиденмалононитрилов с разбавленной азотной кислотой, 
приводящие к образованию 2-циано-3-арилакриловых кислот и других продуктов, структура 
которых доказана методами ИК-, масс-, ЯМР1Н – спектроскопии и рентгеноструктурного анализа. 
 
Ключевые слова: 2-арилиденмалононитрилы, 2-циано-3-акриловые кислоты, синтез, 
рентгеноструктурный анализ, гидролиз. 
 

При разработке новых методов утилизации отравляющих веществ отравляющего 
действия – ирритантов CS и CN, нами обнаружено, что 2-арилиденмалононитрилы (Ar= C6H5, 
2-ClC6H4, 3-ClC6H4) при нагревании в воде, в присутствии перманганата калия образуют 
бензойные кислоты, а при нагревании в разбавленной азотной кислоте 3-арил-2-
цианоакриловые кислоты[1]. Мы продолжили исследования в этом направлении и достигли 
следующих результатов. 

Использование в качестве арилиденмалононитрилов соединений 1-9 в реакциях с 
разбавленной азотной кислотой приводит к 3,6-динитро-1Н-индолу (11), 2-циано-3-(4-метокси-
3-нитрофенил)акриловой кислоте (12), 3,3’-(1,3-фенилен)бис(2-цианоакриловой кислоте) (13), 
3,3’-(1,4-фенилен)бис(2-цианоакриловой кислоте) (14), 4-нитробензойной кислоте (15), 
терефталевой кислоте (16), 3-(2-хлор-6-фторфенил)-2-цианоакриловой кислоте (17), 2-циано-3-
м-толилакриловой кислоте (18) и 2-циано-3-(3-нитрофенил)акриловой кислоте (19) . 
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Наиболее оптимальными условиями для превращения 2-арилиденмалононитрилов в 
2-циано-3-арилакриловые кислоты и в соединения 11,13,14,15,16 являются: соотношение 
азотная кислота (65 %) – вода как 5 : 3 (по объему); время протекания реакций – 4-6 часов; 
присутствие каталитических количеств перманганата калия. Способ практически безотходен, 
так как по завершении реакции азотную кислоту можно регенерировать и использовать 
повторно. Найдено новое направление гидролиза арилиденмалононитрилов 5,6 до кислот 
15,16. 
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Рис. 1 Рентгеноструктурный анализ 3,6-динитро-1Н-индолу. 

Разработанные методы получения замещенных 2-цианоакриловых кислот являются 
технологичны и легко могут быть внедрены в производство для их наработки с последующим 
широким использованием для металлургии, спецполимеров, компаундов, строительных 
материалов, склейки ран в хирургии, производстве химических реактивов, акриловых красок, 
лекарственных средств. 
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Rising of concentrations of carbon dioxide, methane and several other greenhouse gases 
in the atmosphere is one of the pressing environmental problems of our time. Moreover in the 
scientific community the cause of this phenomenon is debated. It is discussed that the warming of 
climate in the postglacial period is a natural process, but the flow of anthropogenic greenhouse 
gases in the atmosphere and reduction of forest area on the planet can influence this process. In 
this regard, the development of new technologies of carbon dioxide conservation as a raw material 
for producing chemical products is relevant. It can act in the opposite direction and contribute to the 
regulation of the gas balance of the atmosphere.  

At the present time there has been a steady growth of interest in alternative methods for 
producing synthesis gas, which plays a key role in the production of motor fuels and other 
chemical-technological processes.  

In the industry for syngas production steam reforming of methane is used. But this method 
has several disadvantages. The most significant is the high economic costs, resulting in a cost of 
synthesis gas produced by this technology is approximately two-thirds of the value of final products 
(methanol or dimethyl ether)[1]. 

Dry carbon dioxide conversion of methane (DRM) in the synthesis gas one of the most 
important chemical reactions suitable for industrial production of hydrogen which instigated the 
synthesis of hydrocarbons and other technically valuable products.[2] The resulting synthesis gas 
can be converted into effective ultra clean fuels (no sulphur and lower content of aromatic side 
products) such as gasoline, diesel, methanol and dimethyl ether. 

DRM - the process is economically favorable and environmentally safe. As the raw 
materials for it are greenhouse gases that currently are emitted into the atmosphere without 
processing as well as low-grade natural gas. The DRM process can produce syngas with a lower 
ratio of H2/CO in the range from 2:1 to 1:1, making this product popular for many techniques of 
organic synthesis. [3] 

The main obstacle to industrial use of DRM is the almost complete absence of selective 
catalysts that can operate without undergoing deactivation due to coke formation. Catalysts which 
uses in the oil and gas sector have serious dependence on imports, which reached 60% of total 
consumption. In connection with rise in prices for imported catalysts urgent task is the development 
of new catalytic systems. [1] 

At the faculty of Physic-Mathematical and Natural Sciences of Peoples ' Friendship 
University of Russia was conducted scientific work of testing ferrites transition metals as catalysts 
for DRM reaction. During the survey samples showed a high thermal stability and reduced coking 
ability.  

The target of our study was to conduct an interdisciplinary study in which environmental 
aspects of producing synthesis gas by steam reforming of methane and by dry carbon-dioxide 
conversion of methane with ferrite catalyst systems are compared. 
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Abstract 

The article presents the results of experimental studies on the remediation by Cineraria silver for 
biological uptake of heavy metals from the soil: lead, zinc, copper and cadmium. Scientific studies 
have been conducted in the framework of the project supported by the RFBR grant № 15-05-04554 
«Phytoremediation of urban soils contaminated with heavy metals, by decorative flower crops and 
grasses." 
 
Key words: heavy metals, urban soil, cineraria silver, coefficient of biological absorption, biological 
barrier, phytoremediation. 

 
Аннотация 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований по изучению 
ремедеационной способности цинерарии серебристой к биологическому поглощению 
тяжелых металлов из почвы: свинца, цинка, медь и кадмия. Научные исследования были 
проведены в рамках реализации проекта, поддержанного грантом РФФИ № 15-05-04554 
«Фиторемедиация городских почв, загрязненных тяжелыми металлами, декоративными 
цветочными культурами и злаками газонов». 
 
Ключевые слова: тяжелые металлы, городские почвы, цинерария серебристая, 
коэффициент биологического поглощения, биологический барьер, фиторемедиация. 

 
Краткая информация 
Цинерария обладает необычным внешним видом и используется для оформления 

клумб и газонов городов. Нами была изучена ремедиационная способность этого 
декоративного растения к выносу из почвы тяжелых металлов. Мониторинговые площадки 
для проведения исследований были заложены в функциональных зонах города Рязани – 
крупного промышленного центра Российской Федерации, отличающихся неодинаковой 
антропогенной нагрузкой: в селитебной – внутри жилого массива микрорайона, в 
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транспортной – вдоль автомагистрали с наиболее интенсивным движением транспортных 
средств, в промышленной – в зоне воздействия нескольких градообразующих предприятий, в 
рекреационной – на территории городского парка. Пробы растительных образцов и почвы 
были проанализированы атомно-адсорбционным методом в аккредитованной лаборатории 
на содержание в них меди, цинка, свинца и кадмия – приоритетных загрязнителей городов. 
Установлено, что цинк активно поглощается из почвы цинерарией и неодинаково 
распределяется в ее органах. Несмотря на то, что медь также является биофильным 
элементом для растений, содержание данного металла  в органах цинерарии серебристой 
невысокое. Во всех пробах фитомассы цинерарии количественное содержание кадмия не 
значительное. Выявлено, что данное растение перспективно использовать в качестве 
фиторемедиатора почв, загрязненных преимущественно цинком. 

Загрязнение всех компонентов окружающей среды, в том числе и почв, такими 
опасными токсикантами, как тяжелые металлы, является одной из наиболее важных 
экологических проблем современности. Особенно остро данный вопрос стоит в крупных 
промышленных городах, где сконцентрированы все наиболее значимые источники их 
поступления в экосистему [7,8,10].  

В последние годы многие российские и зарубежные авторы указывают на 
перспективность применения методов фиторемедиации для оздоровления почв, 
загрязненных тяжёлыми металлами. Фиторемедиация представляет собой комплекс методов 
очистки почв с использованием зеленых растений, в основе которого лежит их способность, 
в той или иной степени, «вытягивать» загрязнители из почвы. Публикуемые в научной 
литературе результаты проведенных раннее научных исследований, направленных на 
оздоровление почв с использованием фиторемедиации ориентированы, в основном, на 
улучшение экологического состояния сельскохозяйственных земель. Авторы предлагают 
выращивать в качестве растений-ремедиаторов тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), полынь горькую 
(Artemisia absihthium L.), бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop.), клевер луговой (Trifolium 
pratense L.), мятлик луговой (Poa pratensis L.) и некоторые другие [1,2,5,6,13]. На 
урбанизированных территориях, где в городских почвах часто формируются целые 
геохимические аномалии по содержанию тяжелых металлов, использовать предлагаемые 
растения для оздоровления почв не представляется возможным, так как все они являются 
рудеральными видами. В то же время, городские декоративные цветочные культуры, 
применяемые для создания клумб и цветников, практически не рассматриваются с точки 
зрения ремедиации почв, учитываются лишь их декоративные качества [8].  

Одной из наиболее распространенных декоративных цветочных культур, 
используемых при озеленении и благоустройстве городов Российской Федерации, является 
цинерария серебристая. Целью нашего исследования являлось изучение способности 
данного растения к биологическому поглощению тяжелых металлов из почвы, и оценке 
перспектив ее ремедеционного использования (рис.1). 
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Рисунок 1 - Цинерария серебристая (фото авторов) 
 
Мониторинговые площадки для проведения исследований были заложены в 

функциональных зонах города: в селитебной – внутри жилого микрорайона, в транспортной – 
вдоль автомагистрали, в промышленной – в зоне воздействия юго-восточного промузла, в 
рекреационной – на территории Центрального городского парка. С каждой из площадок 
наблюдений были отобраны пробы надземной и подземной фитомассы цинерарии 
серебристой, а также почвы на которой они произрастали. Во всех почвенных и 
растительных образцах в аккредитованной лаборатории атомно-адсорбционным методом 
определялось валовое содержание тяжелых металлов – свинца, меди, цинка и кадмия, как 
наиболее приоритетных загрязнителей окружающей среды. 

В качестве критерия оценки ремедеационной способности у цинерарии серебристой 
по отношению к тяжёлым металлам использовался коэффициент биологического 
поглощения (Ах), расчет и интерпретация которого осуществлялись по формуле и шкале, 
предложенной А.И. Перельманом [12]: 

Ах = Кр / Кп, где 
Кр – содержание тяжёлых металлов в фитомассе;  
Кп – содержание тяжёлых металлов в почве. 
Определение концентрации исследуемых загрязнителей в надземной и подземной 

фитомассе цинерарии серебристой позволило установить наличие биологического барьера 
для каждого из исследуемых тяжелых металлов (G), который характеризует направление 
миграции данных химических элементов по растению: 

G = Сн /Сп, где 
Сн – концентрация тяжелого металла в надземной фитомассе;  
Сп – концентрация тяжелого металла в подземной фитомассе. 
На начальном этапе исследований была проведена оценка содержания свинца, 

меди, цинка и кадмия в почвах мониторинговых площадок. Установлено, что во всех 
анализируемых функциональных зонах отмечается превышение фоновых концентраций трех 
тяжёлых металлов – свинца, цинка и кадмия. Содержание меди было ниже регионального 
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фонового уровня. Превышений ПДК (ОДК) анализируемых тяжелых металлов в пробах почв 
не выявлено.  

Расчет и анализ коэффициента биологического поглощения (Ах) тяжелых металлов 
цинерарией серебристой показал ее избирательность в накоплении в своей фитомассе того 
или иного металла (рис. 2).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Значение коэффициента биологического поглощения (Ах) тяжелых металлов 
Цинерарией серебристой (Сineraria maritima) 

 
Проанализировав полученные значения Ах в соответствии с классификацией рядов 

биологического поглощения (табл. 1), предложенной А.И. Перельманом [12], можно сделать 
вывод, что для цинерарии серебристой свинец относится к элементам слабого накопления и 
среднего захвата (Ах = 0,1-1,0), а цинк и медь (Ах = 1,0 – 10,0) – элементы сильного 
накопления. Кадмий по отношению к изученному растению относится к элементам слабого 
захвата (Ах = 0,01-0,1). 

 
Таблица 1 

Классификация рядов биологического поглощения (по А.И. Перельману) 
 

№ 
п/п 

Группы элементов по 
интенсивности биологического 

поглощения 

Значение коэффициента 
биологического поглощения (Ах) 

1. Энергичного накопления 10-100 
2. Сильного накопления 1,0-10 
3. Слабого накопления и среднего 

захвата 
0,1-1,0 

4. Слабого захвата 0,01-0,1 
5. Очень слабого захвата 0,001-0,01 
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Так, максимальные значения Ах для цинерарии серебристой отмечены в отношении 
цинка и меди: Ах составляет 3,3 и 1,4 соответственно. Преимущественность поглощения 
данных элементов по сравнению с другими тяжелыми металлами характерна для многих 
видов растений и, видимо, связано с высокой биофильностью и физиологической ролью 
указанных элементов (участие в биосинтезе ферментов, витаминов, ростовых веществ и т.д.) 
[3,4]. Минимальные значения Ах характерны для свинца (0,4). По нашему мнению, это 
обусловлено тем фактом, что свинец не играет существенной физиологической роли, а, 
наоборот, является токсикантом для растений и лишь захватывается ими наряду с другими 
рассеянными металлами. На основании вышеизложенного можно предположить, что в 
процессах поглощения цинерарией серебристой тяжелых металлов из почвы ведущую роль 
играет именно физиологическое значение элемента. При увеличении концентрации цинка и 
меди в городской почве будет наблюдаться их более активный «вынос» цинерарией 
серебристой. 

Известно, что для большинства растений распределение загрязнителей в разных 
органах неравномерно, зависит от видовой принадлежности растений и их физиологических 
особенностей. Поступая в клетки, тяжелые металлы реагируют с функциональными группами 
белков и других соединений, что приводит к многочисленным нарушениям метаболизма и 
лежит в основе высокой токсичности данных элементов к растениям.  

С целью оценки интенсивности миграции и распределения каждого из исследуемых 
тяжелых металлов между надземными и подземными органами у цинерарии серебристой 
нами были проведены расчеты «биологического барьера» (G). Установлено, что 
исследуемые тяжелые металлы неодинаково распределяются по организму растения. Так, 
свинец преимущественно накапливается в надземной фитомассе цинерарии серебристой и 
обладает весьма высоким барьером для миграции на границе «надземная фитомасса – 
подземная фитомасса», (G = 6,9). Цинк более-менее равномерно распределен между 
надземной и подземной частями растения (G = 1,2), а медь немного в большем количестве 
накапливается в корневой системе декоративной культуры, чем в надземной (G = 0,8). Что 
касается кадмия, то достоверных результатов получить не удалось из-за слишком низкой 
концентрации данного загрязнителя в органах цинерарии серебристой. Видимо данный 
металл как слабо поглощается (Ах = 0,01-0,1), так и, следовательно, слабо накапливается в 
органах цинерарии. 

Таким образом, проведённые исследования позволили установить, что цинерария 
серебристая, используемая для создания клумб и цветников во многих городах, проявляет 
неодинаковые ремедиационные свойства по отношению к различным тяжелым металлам, 
находящимся в почве, на которой она произрастает. Достаточно активно растение 
накапливает в своих органах цинк. Тем не менее, свинец и медь также поступают в растение. 
Исходя из того, что коэффициент биологического поглощения цинка у цинерарии 
серебристой достаточно высок (Ах = 3,3), считаем, что растение обладает хорошими 
ремедиационными свойствами по отношению к данному загрязнителю почв городов.  
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Abstract 

The analysis of the submicroscopic textures of the cobalt-rich crusts of the Magellan Seamounts 
showed that biofilms are the builders of ferromanganese stromatolites which extract petrogenetic 
components (SiO2, Al2O3, P2O5 and others) from the environment and use them for the formation of 
columnar structure. 
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Аннотация 

Анализ субмикроскопических текстур кобальтоносных корок Магеллановых гор показал, что 
биопленки – строители железомарганцевых строматолитов извлекают петрогенные 
компоненты (SiO2, Al2O3, P2O5 и др.) из окружающей среды и используют их для 
формирования столбчатой структуры. 
 
Ключевые слова: строматолиты, кобальтоносные корки, Магеллановы горы. 
 

Железомарганцевые строматолиты предположительно возникли после «Великого 
мезозойского вымирания» на рубеже мезозоя и кайнозоя и получили широкое 
распространение на океанском дне в виде корковых покровов и полей конкреций [1, 2]. 

Кобальтоносные корки рудного района Магеллановых гор - образуют обширные покровы 
на коренных породах привершинных склонов подводных гор -  гайотов. Корки обладают слоистым 
строением: в разрезе выделяют несколько рудных слоев средней толщиной в 2 – 3 см, 
различающихся обликом, структурой, физическими свойствами,  нерудными примесями. 

Слоистый разрез корок - своеобразная летопись мезо-кайнозойского 
железомарганцевого рудогенеза. Она охватывает временной интервал от кампан-маастрихта до 
настоящего времени [8]. В разрезе корок Магеллановых гор  выделено четыре макрослоя: 
позднепалеоценовый – раннеэоценовый (I-1), средне-позднеэоценовый (I-2), миоценовый (II) и 
плиоцен-четвертичный (III). Изредка основной разрез подстилают реликты ранее 
существовавших (реликтовых R) слоев, с двумя возрастными диапазонами – кампан-
маастрихтским и позднепалеоценовым (?). Для каждого слоя установлены типичные ассоциации 
микротекстурных элементов. 
                                                        
© Avdonin V.V., Sergeeva N.E., 2015 
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Рост корок происходил с перерывами, иногда значительными, но постоянно 
возобновлялся. При этом, как правило, макрослои корок не разделяются какими-либо 
осадками. В корковом разрезе можно проследить определенную эволюцию структурных 
форм строматолитов. Она выражается в последовательном чередовании разнообразных 
столбчатых текстур. 

Детальное изучение разреза корок позволило установить, что все макрослои состоят 
из совокупностей текстурных элементов, образующих типичные для каждого слоя  
ассоциации. Эволюция этих ассоциаций представляется следующим образом. 

Реликтовым слоям свойственны волнисто-слоистые формы и крупные радиально-
слоистые «постройки». Ведущим текстурным мотивом этого слоя можно считать рисунок, 
отражающий «прорастание» оксидных железомарганцевых микроформ сквозь фосфатный осадок. 

Слой I-1 представлен тонкочешуйчатыми однородными массами, в которых 
проявлены волнисто-слоистые формы; в последних угадывается стремление к столбчатым 
образованиям. Наблюдаются также короткостолбчатые и фестончатые формы.  

Слой I-2 – это древовидные крупные столбчатые агрегаты с «огромными» полостями 
между ними. В основании и завершении слоя – ряды тесно сомкнутых коротких столбцов. 

Слой II – имеет трехчленное строение: вверху и внизу развиты плотные ряды 
столбцов, в центре преобладают кустистые сростки ветвящихся столбцов. 

Слой III сложен в основном плотными рядами прямолинейных тонких столбцов. 
Таким образом, в целом создаётся вполне определенная картина  существования и 

развития единой общей структуры, развивающейся по единым законам.  Столбчатые текстуры 
разнообразны, но всегда рост столбцов происходит синхронно, с одинаковой скоростью. 

Изучение железомарганцевых корок гайотов Магеллановых гор в Тихом океане с 
использованием сканирующего электронного микроскопа позволило установить, что они 
являются особым типом железомарганцевых строматолитов. Столбчатые текстуры 
строматолитов представляют собой бактериальные маты, образованные чередованием 
фоссилизированных реликтов бактериальных пленок (рис. 1). По текстурному рисунку 
корковые строматолиты очень близки широко известным карбонатным строматолитам [3, 5]. 
Реликты бактериальных пленок морфологически подобны современным 
цианобактериальным пленкам: в них угадывается переплетение нитевидных и коккоидных 
форм цианобактерий, на что впервые обратили внимание китайские геологи [10, 11].  

 

   
А        Б 

Рис. 1. Бактериальные маты. А – чередование фоссилизированных биоплёнок. Белые 
комочки – частицы фосфата, захваченные в процессе роста; Б – взаимоотношения 

бактериальных матов различных генераций в столбчатой структуре железомарганцевого 
строматолита: несогласное налегание более молодой полосы на срезанную поверхность 

ранних образований. 
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Строителями железомарганцевых строматолитов являются биопленки – сообщества 
микроорганизмов, прикрепленных к твердому субстрату. Биопленки формируют 
бактериальные маты – стратифицированные макроколонии, состоящие из прокариотных 
организмов [6, 9]. Биологическое тело мата состоит из горизонтальных слоев толщиной от 
одного микрометра до нескольких миллиметров. Бактериальный мат растет по мере 
развития входящих в его состав микроорганизмов. Мат, пропитанный оксидами железа и 
марганца, и является железомарганцевым строматолитом. 

Выпадение осадков препятствует росту корок: биопленки – строители строматолитов – 
будучи погребенными под обильными осадками после непродолжительного этапа «попыток» 
продолжения роста в угнетенном состоянии прекращают существование. Фациальные 
обстановки формирования корок свидетельствуют о том, что на ранних этапах (формирование 
слоёв реликтовых и I-1 и I-2) рост строматолитов сопровождается накоплением карбонатно-
фосфатных осадков. Поэтому нередко в массе бактериального мата среди чередующихся 
биопленок наблюдаются мелкие выделения фосфатов (см. рис. 1). На поздних этапах росту 
верхних слоев корок  сопутствовало осаждение кремнистого материала. 

Биопленки, слагающие строматолитовые цианобактериальные маты, как и подобные 
им биопленки других видов, представляет собой хорошо организованное 
взаимодействующее сообщество микроорганизмов [7]. Формирование биопленок является 
следствием согласованного группового поведения бактерий и определяется т. наз. 
«чувством кворума». Это одно из основополагающих понятий современной микробиологии 
[4]. Вероятнее всего, все особенности текстурных характеристик оксидных руд в 
значительной степени являются проявлением  именно этого феномена. 

Синхронный рост столбцов, формирование упорядоченных дендритоподобных 
построек возможно является следствием проявления специфического социального 
поведения бактериальных сообществ.  

Основная структура корки – это постройка, состоящая из чередования 
последовательно сформированных слоёв. Но эта постройка осложнена многочисленными 
мелкими второстепенными элементами – полостями, трещинами, включениями постороннего 
материала, включениями фаунистических остатков и пр. Некоторые из этих второстепенных 
элементов обладают признаками (чертами) автономного существования в которых 
сохраняются закрытые условия. Эти микротекстурные элементы очень важны для выяснения 
условий и результатов взаимодействия растущих организмов с окружающей средой. 

В процессе роста корок постоянно возникают полости различной природы, типа, 
размера. Наиболее часто наблюдаются полости в промежутках между столбцами. Полости 
возникают на границах макрослоев, фиксируя перерывы рудонакопления, и т.д.  

Некоторые полости в течение длительного времени остаются зияющими и 
подвергаются  активному воздействию окружающей среды. Другие – быстро замыкаются и 
процессы, происходящие в них, не зависят от окружающей среды. 

Возникновение полостей  четко привязано к этапам роста строматолитов, их 
заполнение  соответствует господствовавшей на данном этапе обстановке. Заполнение 
полостей осадочным материалом дает основание для оценки фациальных условий 
формирования слоев. В частности установлено, что базальные слои корок практически 
повсюду содержат в полостях большое количество фосфатного материала. В верхних слоях 
фосфатный материал в полостях, как правило, отсутствует. В них накапливаются 
силикатные илы – бескарбонатные и бесфосфатные.  

В полостях наряду с фрагментами осадочного материала, наблюдаются остатки 
микрофауны (в том числе руководящей для определения возраста корковых слоёв), 
акцессорные минералы. В течение всего времени роста корок в полостях обитают различные 
микроорганизмы, в том числе и биопленки – строители строматолитов. Процесс 
жизнедеятельности биопленок продолжается в полостях. Биопленки, развивающиеся в 
свободном пространстве внутри полостей, образуют разнообразные формы: сплошные 
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каемки на стенках, полусферические почки, лапчатые выросты, сферические обособления. 
Поскольку некоторые типы полостей представляют собой замкнутые пространства, 

происходящие в них процессы свободны от влияния посторонних факторов. Это 
обстоятельство позволяет рассматривать их как некие природные ячейки, как будто 
специально созданные для экспериментального изучения различных деталей процессов 
роста строматолитов. В частности, для изучения взаимодействия биопленок с осадками. 

Рассмотрим наиболее типичные случаи. 
На стенках полостей, свободных от осадков, развиваются почковидные образования 

с хорошо проявленными признаками строматолитового строения. Текстура их аналогична 
бактериальным матам, слагающим столбцы корок. Это ритмичное чередование 
фоссилизированных биопленок. Однородные протяженные марганцовистые полосы (более 
светлые на микрофотографиях) перемежаются с железистыми веретенообразными, 
содержащими многочисленные округлые поры. Отчетливо видно как по мере роста почки от 
основания к её поверхности постепенно уменьшается толщина слойков до исчезающе малых 
величин. Одновременно с этим в краевых полосах увеличивается содержание кремнезема, 
глинозема, а также железа. Скорее всего, это связано с истощением питательной среды в 
замкнутом пространстве полости и с тем, что в первую очередь оказывается 
израсходованным марганец (рис. 2). 

  
Рис. 2. Почки слоистой текстуры в полостях корковых слоев. По мере роста толщина 

бактериальных пленок уменьшается, крайние слои обогащаются кремнеземом, глиноземом, 
железом (табл.1). 

 
Таблица 1.  

Состав слойков почек по данным микроанализа (мас.%). Образец 38-2, рис. 2. 
№ 

анализа 
3 4 5 6 7 8 9 10 

SiO2 14,04 4,45 5,16 2,99 1,47 6,25 1,87 5,40 
Al2O3 4,71 1,51 1,57 0,57 1,18 2,16 0,46 1,00 
FeO 19,80 23,26 23,41 18,80 11,46 30,02 14,80 23,34 
MgO 1,65 0,27 1,04 1,87 1,95 1,57 2,16 1,05 
MnO 23,83 25,88 23,73 33,56 41,81 17,41 37,70 24,86 
CaO 2,34 2,67 2,97 4,07 3,98 2,45 3,58 3,53 
Na2O 0,39 0,27 0,99 2,70 2,74 1,19 2,37 0,99 
K2O 0,83 0,19 0,21 0,38 0,76 0,30 0,47 0,19 
P2O5 0,76 0,90 0,56 0,81 0,45 1,16 0,77 0,59 
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Более наглядно подобные явления наблюдаются в полостях, в которых в момент 
роста почек присутствовал осадок кремнистого состава. Внешние слои почек, растущих в 
этих условиях, насыщаются кремнеземом и глиноземом, заимствованными из осадка. Можно 
предположить, что петрогенные компоненты усваиваются биопленками наряду с  марганцем 
и железом. 

Но наиболее интересные и сложные явления характерны для взаимоотношений 
биопленок с фосфатными осадками. В базальных слоях корок, формирование которых 
происходило одновременно с накоплением карбонатно-фосфатных осадков,  и столбчатые 
структуры, и почки нередко содержат микрослойки фосфатов (рис. 3А). Природа этих 
образований стала понятной, когда удалось восстановить последовательность процессов, 
происходящих в некоторых полостях. В начале в свободном пространстве вырастали 
столбчатые структуры из чередующихся железомарганцевых слойков. Поступление 
осадочного фосфатного материала препятствовало росту столбцов. Биопленки в «борьбе» с 
неблагоприятными условиями частично поглощали осадочный материал, включая его в свою 
структуру в виде микрослойков.  Затем, перед полным прекращением жизнедеятельности 
биопленок  формировались угнетенные формы мелких почек. А в завершение этого 
процесса проявляются признаки деструкции вершин столбчатых структур (3 Б). 

 

    

        А            Б 
Рис. 3. Почки в фосфатной среде. 

 
А – чередование железомарганцевых и фосфатных слоев в почке: А, С, Д – 

фосфатные слойки (содержание P2O5 от 25 до 32 %), B, E, F – железомарганцевые слои 
(содержание P2O5  до 5,2 %); Б – фосфатный материал, заполняющий полость, корродирует 
железомарганцевые почки. 

 
Наиболее яркие и необычные формы «борьбы» биопленок с «враждебной» 

фосфатной средой были обнаружены в погребенных конкрециях. Дело в том, что  некоторые 
погребенные конкреции, возникшие одновременно с ранними корковыми слоями I-1, I-2.  , 
характеризуются тем, что их оболочки образовывались по механизму корок. Как и корки они 
характеризуются большим количеством  фосфатов. В частности, в них отмечаются слои или 
трещины отслоения, подобные прослоям, выполненные фосфатами. В этих прослоях 
развиваются железомарганцевые почковидные образования. Анализ наблюдаемых явлений 
показывает, что почки начали расти на свободной поверхности, а затем были «погребены» 
осадившимся фосфатным материалом. Какое-то время рост почек продолжался, а затем 
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фиксируется картина борьбы биопленок за выживание, в процессе которой они, прорастая 
сквозь осадок, усваивают некоторое количество материала, затем  попытки дальнейшего 
роста воплощаются в образовании своеобразных «шапок» фосфатно-марганцовистого 
состава (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Почковидные выросты в фосфатном прослое погребенной конкреции. Чередование 
слоёв различного состава (табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Состав слойков почки по данным микроанализа (мас.%). Образец 14 D, рис. 4. 
№ 

анализа 
26 27 28 29 30 31 

SiO2 2,78 3,05 0,95 3,89 2,66 0,90 
Al2O3 3,75 2,79 2,69 2,47 0,96 0,57 
FeO 4,36 3,25 1,34 4,40 2,38 1,76 
MgO 4,90 2,86 4,49 3,12 0,90 0,27 
MnO 36,91 24,70 54,19 29,16 10,29 4,94 
CaO 13,55 21,95 2,18 19,54 36,58 46,89 
Na2O 1,12 1,38 1,78 0,91 1,04 0,97 
K2O 0,66 0,50 0,86 1,02 0,62 0,40 
P2O5 7,11 14,83 0,15 12,50 23,15 27,91 
Заметим, что в поздних фосфатных прожилках – трещинах, рассекающих ранние 

слои корок, почки не растут.  
 
ВЫВОДЫ. 
Проведенные наблюдения позволили прийти к заключению о том, что 

взаимодействуя с окружающей средой (осадками) биопленки – строители 
железомарганцевых строматолитов – в борьбе за выживание приобретают способность 
усваивать некоторое количество петрогенных компонентов и встраивать их в свою структуру. 
Именно благодаря этому процессу возникают новые виды строматолитов.  
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Abstract 

Heavy metal pollution of soils accumulates up to 10 meters from the edge of the roadside. In the 
article the dependence of the concentration coefficients of heavy metals on the depth are 
considered along the researched area for the transformed grounds. The results of the heavy metals 
mobility in soils from pH value are presented. 
In the upper levels of the transformed grounds there is a significant accumulation of heavy metals. 
The velocity rate of migration of heavy metals on the roadside area at a distance of 10 m. from the 
edge of the road is lower than in the acidic environment of the untransformed ground. 
 
Key words: heavy metals, roadside, reaction of environment. 
 

Аннотация 
Загрязнение тяжелыми металлами почв накапливается в пределах до 10 м от края 
придорожной полосы. В статье рассмотрена зависимость коэффициентов концентрации 
тяжелых металлов от глубины по исследуемой территории для трансформируемых грунтов. 
Представлены результаты подвижности тяжелых металлов в почвах от рН. 
В верхних горизонтах трансформированного грунта происходит существенное накопление 
ТМ. Скорость миграции ТМ на придорожной территории на расстоянии до 10 м от края 
автодороги ниже, чем в кислой среде нетрансформированного грунта. 
 
Ключевые слова: тяжелые металлы, придорожная полоса, реакция среды. 
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Уровень загрязнения почв придорожной полосы выбросами автотранспорта зависит 
от интенсивности, состава движения и продолжительности эксплуатации автодороги. 

Для проектирования важным является наиболее точный прогноз размеров зоны 
загрязнения почвенного покрова придорожной полосы, чтобы установить ограничения на 
использование земель в этой зоне.  

Одним из сильнейших по действию и наиболее распространенным химическим 
загрязнением является загрязнение тяжелыми металлами. Тяжелые металлы накапливаются 
почве в пределах до 10 м от края полотна автодороги [1], а под воздействием различных 
факторов мигрируют и переносятся на расстояния, и становятся источником вторичного 
загрязнения, т.е. образования опасных загрязнений в ходе физико-химических процессов, 
идущих непосредственно в среде.  

Тяжелые металлы накапливаются в почве, особенно в верхних гумусовых 
горизонтах, и медленно удаляются при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии и 
дефляции - выдувании почв. В результате почвообразовательных процессов тяжелые 
металлы сорбируются глинистыми минералами, гумусом, а также гидроксидами железа. 
Степень подвижности в почве у различных тяжелых металлов неодинакова. 

В работе [1] рассмотрено, основное выпадение частиц из аэрозольного облака 
тяжелых металлов, которое наблюдается в пределах до 10 м от края полотна автодороги. До 
этого же расстояния простирается откос федеральных автодорог, на котором и 
накапливается смыв антигололедных реагентов. Средняя глубина преобразования грунта 
придорожной территории один метр.  

На участках 464, 489 и 514км федеральной автодороги М4 вблизи города Воронежа 
были отобраны пробы трансформированного (урбанизированного) грунта на придорожной 
полосе от края полотна до 10 м, а по глубине с интервалом 0,2 м. 

Разрез нетрансформированного грунта показал, что поверхностный слой до глубины 
60 см - это чернозем с различными включениями. 

Разрез трансформированного грунта до глубины 60 см представлен песком с 
примесями почвенно-растительных остатков, глины и строительного мусора с остатками 
щебня. 

Зависимости коэффициентов концентрации тяжелых металлов от глубины по 
исследуемой территории для трансформируемых грунтов представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1.  

Коэффициенты концентрации тяжелых металлов урбанизированного грунта 
  глубина, см ср.   grad К 
  0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 
Свинец 0,90 0,80 1,10 1,20 1,20 1,04 0,19 0,18 0,30 
Мышья
к 0,54 0,48 0,51 0,57 0,57 0,53 0,04 0,07 0,03 
Никель 0,92 0,69 0,78 0,98 0,98 0,87 0,13 0,15 0,06 
Хром 0,96 0,80 0,96 0,99 1,27 1,00 0,17 0,17 0,31 
Кадмий 0,22 0,21 0,24 0,17 0,17 0,20 0,03 0,15 -0,05 
Цинк 0,64 0,46 0,46 0,50 0,44 0,50 0,08 0,16 -0,20 
Медь 1,92 1,52 1,06 1,25 1,22 1,39 0,34 0,24 -0,70 

 
Степень подвижности в почве у различных тяжелых металлов неодинакова. 

Например, положительный градиент концентрации наблюдается у свинца и хрома, что 
свидетельствует об их высокой миграционной способности. У мышьяка, никеля и кадмия 
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градиент концентрации близок к нулевому, что свидетельствует об их умеренной 
миграционной способности. У меди и цинка наблюдается отрицательный градиент 
концентрации, т.е. в верхних слоях концентрация металлов больше, чем в нижних. Цинк 
поступает в придорожную полосу в результате истирания различных деталей, эрозии 
оцинкованных поверхностей, износа шин, за счет использования в маслах присадок, 
содержащих этот металл [3]. Особенно большой отрицательный градиент наблюдается у 
меди, которая является хорошим комплексообразоватем [2]. В щелочной среде 
взаимодействуя с антиобледенителем полотна дороги, которые образуют комплексы, 
оседающие в порах трансформированного грунта.  

 
Далее в щелочной среде этот комплекс медленно разлагается на окись меди и воду. 

Кроме того в щелочной среде двухвалентная медь восстанавливается до одновалентной, 
образуя оксид меди и воду.  

Комплексы накапливаются в верхних слоях, а оксид меди ниже на геохимическом 
глинистом барьере. 

 
Рисунок 1. Зависимость коэффициентов концентрации тяжелых металлов от 

 глубины отбора урбанизированного грунта. 
По оси абсцисс – глубина отбора грунта в см,  
по оси ординат – коэффициент концентрации. 

 
Подвижность тяжелых металлов уменьшается в почвах, имеющих реакцию среды, 

близкую к нейтральной. Увеличение кислотности почвы и щелочности, приводит к 
увеличению миграционной способности.  
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Рисунок 2. Диаграмма состояния грунтов придорожной полосы. 

 
По оси абсцисс отложены значения показателя рН, по оси ординат – значения 

показателя Eh. 
Полученные результаты основаны на обработке большого числа измерений, 

проведенных на участке дороги с высокой интенсивностью движения, где в придорожной 
полосе сложился характер распределения загрязнений. 
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Abstract 
Creation artificial fractures are a widely used method for stimulation of the wells to increase the oil 
and gas production. In hydraulic fracturing the cracks are expanded from the wellbore to the 
producing formation. In this paper the type and size of used propant in hydraulic fracturing have 
been optimized for an oil sand reservoir in southwest of Iran. Sand and ceramic have been 
considered as proppant type in this study. Also the various types of resin-coated sand and ceramic 
have been considered. Then the various scenarios have been designed to optimize the size and 
type of proppant used in hydraulic fracturing in an oil sand reservoir in southwest of Iran. 
 
Key words: proppant, ceramic, sand, hydraulic fracturing, oil sand. 

 
Proppant is used to keep open the fracture channel and create a permeable path for 

passing the reservoir fluid through the fracture. Putting the appropriate type and concentration of 
proppant into fractures is the most basic in success of hydraulic fracturing treatment. Proppant must 
resist against the ground stresses and fracture closure pressure, so that can keep open the fracture 
channel after releasing the fracture fluid hydraulic pressure. So the strength of the proppant mass 
ingredients is extremely important. Proppant must be so hard that tolerate the closure stress, 
otherwise it will be crushed by these closure stresses and fracture conductivity will be significantly 
lower than planned. In addition to the proppant strength, other factors that should be considered for 
selection proppant include size, composition and density. [1] 

Much work has focused on developing and evaluating various materials for use as 
proppants for hydraulic fracturing. Sand is used most often as a fracturing proppant in shallow 
wells. Deep wells with high closure stresses require a proppant, such as sintered bauxite, that will 
not crush under adverse conditions. Ceramic and zirconium oxide beads and resin-coated sand 
proppants also have been developed for deep hydraulic fracturing. 

Underdown and Das developed a new fracturing proppant that exhibited the properties 
necessary for use in deep hydraulic fracturing. This proppant was produced by precuring a specially 
modified phenol formaldehyde resin onto sand. The new proppant maintained conductivity and 
resists crushing better than did sand. The new proppant was compared to intermediate-density 
sintered bauxitic proppants and cured-in-place proppants and also the tests were confirmed by an 
independent laboratory. [2] 

McDaniel and Hoch presented comparisons of the old data and the more realistic values in 
their research. They also illustrated the significant effect that use of the new data could have on 
fracturing treatment design. In many applications the recommended proppant addition schedule 
was much more ambitious. Some well conditions might result in the need for a stronger propping 
agent than had been predicted using less realistic hydraulic conductivity data. [3] 

Freeman and Allen introduced new patent-pending technology that enabled wellsite-
proppant sampling and evaluation before the fracturing treatment. Having prefrac data gave one the 
opportunity to make any necessary changes in fracture design and implementation to get the most 
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from available proppant. It also provided for a detailed inspection of the wellsite-delivered proppant 
supply. For instance, one could isolate and sample each pneumatic trailer and monitor associated 
pneumatic discharge pressures. Case histories supported the qualifying proppant performance. [4] 

Studied field is an asymmetric anticline with a length of 11 km and width of 3 km. This is a 
single-porosity sandstone field with 16 oil layers. Its oil is a relatively heavy with API grade of 25. 
Gas-Oil ratio in this reservoir has estimated at 700 scf/STB (19.8 m3/STB) and oil formation volume 
factor (FVF) is about 1.4 Rbbl/STB. This is a newly explored oil field and now is in a stage of 
development. Studied field is in undersaturation conditions and there is no gas cap in studied 
reservoir. Its reservoir rock is oil wet. Studied field has 16 oil layers with thickness of totally 196 m 
(643 ft). A summary of the geology and properties of the studied field is presented in Table 1. 

 

Table 1.  
Geology and properties of the studied field 

Properties Value Properties Value 
API 25 Oil FVF, rbbl/STB 1.4 

Total thickness, m 196 Oil Viscosity , cp 0.68 
GOR, m3/STB 19.8 Gas Viscosity , cp 0.021 

Rock 
Compressibility,atm-1 41.2 * 10-6 Reservoir Temperature , °C 60 

Average Porosity, % 12.5 Bubble Point Pressure , atm 135.7 
Horizontal permeability, 

md 154.55 Average Reservoir Pressure, atm 360 

Vertical permeability, md 2.1 Initial Oil in Place,STB 3.2*108 
Initial Oil Saturation, % 79   

 

The average pressure of studied reservoir is about 240.5 atm (3535 psia). The datum 
depth of calculations is about 2164.6 m (7100 ft) in this reservoir. Oil-Water contact in this reservoir 
has estimated at 2272.3 m (7453.1 ft) and Gas-Oil contact is estimated about 526 m (1725 ft). The 
datum depth for aquifer calculations has estimated at 2286.6 m (7500 ft) in this reservoir.  

A “PVTi” simulator has been used in this study to simulate the behavior of the reservoir 
fluid at different temperatures and pressures. SRK Three-parameter equation of state (EOS) has 
been used for the regression of both experimental and software data and coefficients of EOS have 
been altered in a way that is consistent with experimental data and able to predict the behavior of 
reservoir fluid at different pressure and temperature. In this study, it has been tried to obtain a good 
match with no change in composition of the considered sample, but because the result was not 
perfect, so C  was divided into two groups of C  and C . Then for better result C  was divided 
into two groups of C  and C . This process of grouping is presented in Table 2. The splitting 
method by solving method of Whitson and EOS of Lee-Kessler has been used. 

 

Table 2.  
Reservoir fluid composition after grouping process 

Component Mole fraction Component Mole fraction 

C1 6.2914 C6 2.5673 

C2 2.0953 C7
+ 42.403 

C3 2.1477 C14
+ 28.514 

IC4 0.72337 C25
+ 9.3076 
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Component Mole fraction Component Mole fraction 

NC4 1.9261 H2S 0.5706 

IC5 1.218 CO2  

NC5 1.5962   
 

In this study Bradley sand and ceramic (sintered bauxite) have been investigated as the 
proppant type used in hydraulic fracturing in oil reservoir “Z” in southwest of Iran. Also various types 
of resin-coated sand and resin-coated ceramic in hydraulic fracturing process have been evaluated 
in studied oil reservoir. Then various scenarios have been designed for optimizing the size and type 
of proppant used in hydraulic fracturing process in oil reservoir “Z”. The results of this simulation are 
presented in Tables 3 and 4. 

Table 3.  
Scenarios for the proppant types of sand and ceramic 

Proppant Np, STB Proppant Np, STB 

Sand 8/12 308757 Ceramic 8/12 399513 

Sand 10/20 275383 Ceramic 12/18 360140 

Sand 20/40 231034 Ceramic 20/40 288845 
 

As it is cleared proppant size of 8/12 has made greater cumulative oil recovery than other 
sizes for both proppant sand 8/12 and ceramic 8/12. Further increasing in fracture hydraulic 
conductivity by proopant size of 8/12 than other sizes is the main reason of further increasing in 
cumulative oil recovery in studied oil sand reservoir in southwest of Iran. Increasing in fracture 
hydraulic conductivity has increased the fracturing operation efficiency and consequently has 
improved well flow performance. Also carefully at the results of scenarios it can be concluded that 
ceramic proppant has the better performance than sand proppant in oil reservoir “Z”. The reason for 
this is the high strength of ceramic proppant against fracture closure stresses. Ceramic grains used 
in hydraulic fracturing have faced under sintering process. Sintering is a thermal process in which 
metal powder is converted to metal mass. Sintering of ceramic causes that even in case of 
overcoming the fracture closure stresses on proppant strength, the ceramic grains not be 
completely crushed but also be converted to larger particles than powder. So fracture hydraulic 
conductivity is maintained to a high level. There for using ceramic proppant has been caused 
further cumulative oil recovery than sand proppant in oil sand reservoir “Z” in southwest of Iran. 

 
Table 4.  

Scenarios for the proppant types of resin-coated sand and resin-coated ceramic 

Proppant Np, STB Proppant Np, STB 

Resin-Coated Sand 12/20 286226 Resin-Coated Ceramic 16/20 314277 

Resin-Coated Sand 16/30 238968 Resin-Coated Ceramic 16/30 286951 

Resin-Coated Sand 20/40 225919 Resin-Coated Ceramic 20/40 260104 
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As it is cleared the scenario proppant size of resin-coated sand 12/20 has made greater 
cumulative oil recovery than other sizes of resin-coated sand proppant. Also according to Table 4 
this can be concluded that the scenario proppant size of resin-coated ceramic 16/20 has made 
greater cumulative oil recovery than other sizes of resin-coated ceramic proppant. Further 
increasing in fracture hydraulic conductivity by proopant size of resin-coated sand 12/20 and resin-
coated ceramic 16/20 than other sizes is the main reason of further increasing in cumulative oil 
recovery in studied oil sand reservoir in southwest of Iran. Increasing in fracture hydraulic 
conductivity has increased the fracturing operation efficiency and consequently has improved well 
flow performance. Also carefully at the results of scenarios it can be concluded that resin-coated 
ceramic proppant has the better performance than resin-coated sand proppant in oil reservoir “Z”. 
The reason for this is the high strength of ceramic proppant against fracture closure stresses. 
Ceramic grains used in hydraulic fracturing have faced under sintering process. Sintering is a 
thermal process in which metal powder is converted to metal mass. Sintering of ceramic causes 
that even in case of overcoming the fracture closure stresses on proppant strength, the ceramic 
grains not be completely crushed but also be converted to larger particles than powder. So fracture 
hydraulic conductivity is maintained to a high level. There for using ceramic proppant has been 
caused further cumulative oil recovery than sand proppant in oil sand reservoir “Z” in southwest of 
Iran. 
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Abstract 

In this article the comparative technical-economical study of the operation of traditional power 
transformer (PT) TM series is carried out and the innovative amorphous-core transformer ATMG 
series. One of the main tasks of the modernization of power distribution networks is improving of 
their technical-economical effectiveness. Basically by means of the reducing of process losses by 
transmission of electrical energy, the main part of which occur in power transformers with voltage 
10(6)/0,4 kV. Therefore, the main goal of our work is study the technical and economic aspects of 
the application of more improved and more efficient design of the power transformer for the 
application in the power distribution networks and the electrical power supply systems of Russia. 
According to the results of this comparison we can safely assumed that it is necessity to solve 
problems of the replacement and the transfer of the existing fleet of power transformers for 
innovative designs. 
 
Key words: power transformer (PT), electric power and capacity dissipation (EPCD), commercial 
efficiency, amorphous alloy, high-temperature superconduction effect. 
 

Аннотация 
В данной работе проведён сравнительный технико-экономический анализ эксплуатации 
традиционного силового трансформатора (СТ) серии ТМ и трансформатора с сердечником 
из инновационного аморфного сплава серии АТМГ. Одной из главных задач модернизации 
распределительных электрических сетей является повышение их технико-экономической 
эффективности. В основном за счёт снижения технологических потерь на передачу 
электрической энергии, значительная часть которых происходят в силовых трансформаторах 
напряжением 10(6)/0,4 кВ. Поэтому основной целью нашей работы является изучение 
технико-экономических аспектов применения более совершенной и эффективной 
конструкции СТ для применения в распределительных электрических сетях и системах 
электроснабжения России. По результатам проведенного сравнения, можно с уверенностью 
сказать, что существует необходимость решения проблем замены и перехода парка 
существующих СТ на инновационные конструкции. 
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Ключевые слова: силовой трансформатор (СТ), потери электрической мощности и энергии 
(ПЭМЭ), экономическая эффективность, аморфных сплав, эффект высокотемпературной 
сверхпроводимости. 

 
Рассмотрены технико-экономические аспекты применения новой, более 

совершенной и эффективной конструкции силового трансформатора (СТ)  для применения в 
распределительных электрических сетях и системах электроснабжения России. 
Оцениваются сравнительные экономические показатели эксплуатации разных типов СТ. 
Констатируется необходимость решения проблем замены и проблемы перехода парка 
существующих СТ на инновационные конструкции. 

Использование в отечественных электрических сетях и системах электроснабжения 
(ЭССЭ) устаревших конструкций трансформаторной техники не отвечает уровню  
теоретических научно-технических решений и практических технологических принципов 
современной электротехники, что, несомненно, тормозит технический прогресс в 
электроэнергетике. Это непосредственным образом отражается на реализации широко 
декларируемых положений об энергосбережении и энергоэффективности, как в 
потреблении, так и в процессах передачи и распределения электроэнергии[1]. 

Несмотря на то, что проблема снижения суммарных потерь электрической мощности 
и энергии (ПЭМЭ) в электроэнергетике всегда была и есть в центре внимания эксплуатации, 
научных исследований, проектирования и конструирования новых электроустановок и 
процессов, можно констатировать ее непреходящую актуальность и необходимость поиска 
новых решений. 

Одна из задач в сфере остро назревшей модернизации распределительных 
электрических сетей заключается в повышении их технико-экономической эффективности[2]. 
В первую очередь - посредством снижения технологических потерь на передачу 
электрической энергии, значительная часть которых имеет место в силовых 
трансформаторах напряжением 10(6)/0,4 кВ. Поэтому возникла необходимость обратить 
внимание проектных и эксплуатирующих организаций на вопросы рационального выбора 
новых силовых трансформаторов для замены физически и морально устаревших. 

Компьютерные эксперименты, проведенные в ряде исследований в России в 2007 ÷ 
2012 г.г. для характерных типичных режимов и конфигураций ЭССЭ 10 кВ и ниже, показали, 
что обобщенные результаты по потерям мощности оцениваются от 11 до 27,5% по 
различным регионам[3]. Аналогичные показатели можно констатировать и в странах 
Евросоюза, где по отдельным группам электроустановок, в частности, в трансформаторах 
распределительных сетей они достигают уровня 17% от общего валового потребления, а 
иногда существенно превышают названные выше значения. 

Таким образом, зарубежный и отечественный опыт говорит о необходимости 
дальнейшей интенсификации исследований и реализации применения эффективных с точки 
зрения снижения потерь режимных и организационных мероприятий. Обладая в этом 
направлении большими резервами, они при технически грамотном и квалифицированном 
использовании всегда давали и будут давать значительные положительные результаты в 
экономии потерь. Практически ни одно энергообъединение ни в нашей стране, ни за 
рубежом не может гарантировать, что его технико-экономический потенциал в этом 
направлении реализован полностью. 

Однако кардинальное снижение ПЭМЭ может быть получено только на основе 
широкого применения инновационного электрооборудования, обладающего 
высокоэффективными характеристиками в основных электроэнергетических технологических 
процессах производства, передачи и преобразования параметров электрической энергии[4]. 
Из большого числа типов, групп и конструкций таких электроустановок можно выделить 
управляемые источники реактивной мощности, линии электропередачи, силовые 
трансформаторы (СТ) и другие электроустановки, использующие эффект 
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высокотемпературной сверхпроводимости, трансформаторы ЭССЭ с сердечниками из 
инновационных аморфных сплавов (АМТ) и др. 

С технико-экономической точки зрения применение АМТ в настоящее время 
является одним из наиболее перспективных путей снижения ПЭМЭ. Об этом убедительно 
говорит опыт их эксплуатации в США, Индии, Японии, Норвегии, Словакии и др.  

Какому трансформатору отдать предпочтение при проведении тендера? То есть, как 
оценить финансовые потери эксплуатирующей организации за время использования 
трансформатора? Выбрать тот, который имеет меньшую закупочную цену, но большие 
потери энергии, или трансформатор лучшего качества, с меньшими потерями, но стоящий 
дороже? Или же оставить в эксплуатации старый? Эти вопросы волнуют сетевые 
организации не первый десяток лет. 

 
Сравнение стоимости эксплуатации 

Актуальный ответ можно получить, определив величину полной цены каждого из 
приобретаемых трансформаторов, которая состоит из их закупочной цены и цены потерь 
энергии за период дальнейшей эксплуатации трансформатора: 

Cп = C+At, 

 
где Сп - полная цена трансформатора, руб; 
С - закупочная цена трансформатора, руб; 
At - цена потерь энергии в трансформаторе за t лет его эксплуатации, руб; 

 - потери мощности холостого хода (XX), кВт; 
8760 - количество часов в году; 

 - потери мощности короткого замыкания (КЗ), кВт; 
 - максимальная нагрузка трансформатора, кВА; 
 - номинальная мощность трансформатора, кВА; 

х - время потерь, часов; 

с - цена одного кВт ч в первый год эксплуатации; 

∆с - ежегодный относительный прирост цены одного кВт ч; 
t - срок эксплуатации (обычно 25 лет). 
Приняв ряд допущений, корректных для дальнейших сравнений полной цены 

трансформаторов, а именно   = 0,7 ; х = 1500 часов; ∆с = 0,05, имеем: 
А25 = 53с  (8760  + 750 ) 
или: 
∆А25 = 53с  [8760  (   - ) + 750(   - )] 
 
где: 
∆А25 - разница цены потерь энергии в сравниваемых трансформаторах за 25 лет 

эксплуатации; 
(   - ) - разница потерь XX; 
(   - ) - разница потерь КЗ. 
Вычислив ∆А25 для предлагаемых к закупке трансформаторов и сравнив ее с 

разностью С2 - С1  покупатель сможет объективно оценить выгоду приобретения 
трансформатора лучшего качества, но дорогого, и убытки, которые его ожидают в процессе 
эксплуатации дешевого трансформатора[5]. 
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К примеру, разница в закупочной цене трансформаторов 10/0,4 кВ ТМ-400/10 
производства ГК Электрощит (г. Самара) и АТМГ-400/10 производства ГК Трансформер 
(г.Подольск) в России в рублях составляет порядка 60000 руб., а разница цены потерь ∆А25 - 
не менее 700000 руб., т. е. отношение ∆А25 к С2 - С1 находится в пределах 11-12. 

Для точных расчетов был выбран трансформатор традиционного ТМ-400/10 и 
трансформатор с магнитопроводом из аморфного сплава АТМГ-400/10 такой же мощности, 
паспортные данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Паспортные данные сравниваемых трансформаторов 

 Sном, кВА ΔРхх, Вт ΔQхх, ВАр ΔРкз, Вт Iхх, % ΔUкз, % 
ТМ-

400/10 400 830 5600 4400 1,6 4,5 
АТМГ-
400/10 400 161 312 4457 0,078 3,6 

 
Результаты расчетов по представленному выше методу представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Сравнение стоимости эксплуатации традиционного и «аморфного» трансформатора 
 ТМ-400/10 АТМГ-400/10 

Сп 2 049 941 1 081 854 
С 196 000 254 800 

Аt 1 853 940,58 827 054,13 

Pхх 0,83 0,161 
 8760 8760 

Pкз 4,4 4,457 
Sм 280 280 
Sн 400 400 
τ 1500 1500 
с 1,45 1,45 

Δс 0,07 0,07 

t 30 30 
Кз 0,7 0,7 

 
В данном случае разница цены потерь энергии в трансформаторах за 30 лет его 

эксплуатации составила: Аt1 – Аt2 = 1026886,443руб, что в 4 раза больше стоимости самого 
трансформатора с аморфным магнитопроводом. 

Технические расчеты нагрузочных потерь показали, что их величина зависит от 
уровня загрузки трансформатора относительно номинальной. Для определения 
экономического эффекта при работе трансформаторов с разными коэффициентами загрузки 
были выполнены расчеты по эффективности и окупаемости эксплуатации традиционных и 
инновационных конструкций по годам с учетом инфляции также принятой равной 7%, 
результаты расчетов представлены графиками на рис. 1, рис. 2, рис. 3 и рис. 4. 
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Рис. 1. Экономия при использовании «аморфного» трансформатора. 

 
Рис. 2. Зависимость окупаемости от Кзагр. 
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Рис. 3. Годовая выгода от использования АМТ. 

 
Рис. 4. Выгода от использования АМТ в течение жизненного цикла. 

 
Как видно из рис. 2,3 и 4 отличия в экономической эффективности при разных 

коэффициентах загрузки трансформатора невелики. 
Также был выполнен расчет чистого дисконтированного дохода NPV для 

трансформатора АТМГ-400/10, ставка дисконтирования была принята равной 7%, в качестве 
дохода рассматривалась годовая экономия от использования новой конструкции 
магнитопровода по сравнению с традиционной. Результаты представлены графиком на рис. 
5, из которого видно, что окупаемость разницы в цене традиционного и инновационного 
трансформаторов за счет экономии на потерях наступает уже на 6 году эксплуатации, а 
полной стоимости - на 15-ом.  
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Рис. 5. Чистый дисконтированный доход. 

 
В сложившихся условиях очевидна необходимость осуществления мероприятий по 

исключению недостоверных данных о потерях мощности в паспортах трансформаторов и 
особенно в тендерной документации. К таким мероприятиям следует отнести обязательную 
проверку (измерение при участии покупателя и продавца) аттестованной лабораторией 
названных выше параметров, а также последующие жесткие санкции к поставщику 
трансформаторов с реальными потерями энергии, превышающими значения, указанные в 
паспортных или тендерных документах. 

Из результатов расчета делается конечный вывод относительно конкретной 
ситуации с заменой распределительных трансформаторов, на основании чего и 
составляется требуемый план-график. В среднем затраты на замену окупаются за 5-7 лет. 
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Abstract 
The article introduces the concept and finds the detection probability of objects with the help of 
short range wireless devices for different detection conditions. The article also considers the 
intensity of target detection at distance for a quantitative assessment of detection device 
effectiveness. There were presented expressions that connect momentary probabilities and 
intensity of detection through the speed of an object movement or through the scan period of a 
detection device. There were received the assessments of the expectable probability of a moving 
object detection both in constant and changing detection conditions. 
 
Key words: short range wireless device, object detection, momentary detection probability, 
intensity of detection, expectable detection probability. 

 
Introduction  
The solving of the problem of creation and theoretical analysis of a problem connected 

with any short range wireless device (SRWD) used for detection [1] and measuring of extended 
objects movement parameters [2] comes down to the solving of several local tasks among which 
one of the most important is the development and assessment of effectiveness indices of SRWD 
taking into account the extended character of the objects under detection with constantly changing 
distance and different momentary detection probability laws. Earlier there was studied [3] the 
question of finding the valid law of distance distribution of detection devices and systems referring 
to the moving extended object depending on its speed of movement, character of a reflective 
surface, working conditions of SRWD, taking into account static characteristics of reflected signals 
[4-11], as well as forms of direction response pattern of detection device in which radio-location 
modes of operation are used. 

There were received [3] the assessments of detection faithfulness of extended objects on 
the basis of static distribution of SRWD distance as well as analytical correlations for the function of 
distance action distribution of detection devices which allow estimating the probability of extended 
object detection penetrating into the zone of SRWD action.  

Moreover in most cases there could be arisen a necessity of acquiring analytical 
expressions for assessment of detection probability of an object at statistical distribution of action 
distance of SRWD.  

In order to solve this task it is necessary to state mathematical laws with the help of which 
it is possible to characterize real distribution of action distance of detection devices which in its turn 
suppose the study of questions connected with the definition and assessment of accumulating 
detection probability of objects with the help of SRWD. 

In its turn, the solving of theoretical aspects of extended objects detection allows 
implementing significant questions of both realization of integral doppler radar installations [12-14], 
widely used in detection devices, and solving more general questions of object detection system 
building [15-17].  
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Body 
If we consider the object detection as a random process (which characteristic for the most 

of practical cases) that is being performed in quite homogeneous "typical" conditions, the distance 
distribution of detection complies with a certain distribution law. 

According to the typification of conditions the influence of some dominating factors on the 
process of detection is restricted, i.e. it is supposed that during some period of time some factors 
influencing the detection process remain unchanged (e.g. meteorological factors, object character, 
type of detection device etc.) or are changed insignificantly within the stated limits. 

Thus, every separate category of "typical" conditions has opportunities for implementation 
of this or that distribution law if the acquiring of this or that value of action distance of SRWD (as 
well as random value) is conditioned by the cooperation of a great number of factors of insignificant 
power. 

The difficulties of direct and precise definition of the expectable value of detection distance 
R are conditioned by the fact that the influence of these or those factors can be not only of stable 
but in most cases of unstable character and therefore cannot be previously reported and controlled.  

Nevertheless, while assessing the accumulating (momentary and expectable) probabilities 
of object detection by SRWD it is possible to significantly improve the faithfulness of object 
detection including the acquiring of necessary indices of distance distribution of SRWD.  

Let us firstly consider the detection probability of objects by SRWD. Depending on the 
design peculiarities of detection devices and ways of their usage the investigation of the space 
during the process of detection can be continuous or consisting of separate momentary actions [18, 
19]. 

The observation should be referred to the continuous process if the observer constantly 
fixes his eyes on some part of space or if the observation is being carried out with the help of direct 
focus means. 

If the direct focus means are used for investigation of space within some angle exceeding 
the width of the diagram of direction of these means, it should be considered as the observation 
consisting of a range of separate momentary actions. The periods of time during which momentary 
actions of observation are carried out depend on the degree of the angle and angular speed of 
observation. Sometimes these periods can be so little that the observation can be considered as 
continuous.  

In general case the decision on the question of observation type depends on the fact 
which of these types provides greater precision of description of the process of device contact 
establishment. 

In the case when the observation consists of separate actions the important criterion for 
assessment of observation means effectiveness during the searching is the momentary 
(elementary) probability g of object detection on the given distance by means of a single 
momentary observation.  

If in the process of searching a constant observation is being carried out, the important 
criterion for assessment of observation means is the momentary (elementary) probability dt of 
detection within a very short time period dt. The value  is the intensity (momentary density of 
probability) of detection number. 

The above mentioned characteristics are statistical ones, i.e. the can be found in 
experience [19]. For this purpose the formula are used 

tng 1γ;/1  ,  (1) 
where n  is a mathematical expectation of observation number during which the object 

detection by SRWD is provided; t  is the mathematical expectation of time during which the object 
detection number from the moment of switching on of the detection system (device) is provided. 

Use of values g and [gamma] for quantitative characteristic of detection devices 
effectiveness is provided by the possibility of detection of statistical distributions of distance of 
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object detection and definition o their basis the relationships of (R) for the typical detection 
conditions under observation. The mentioned graphics for different (good, normal, bad) detection 
conditions are presented in [19]. The graphics have a decreasing character at increasing of the 
distance from SRWD to the detected object; the lines of the graphic come closer to the increase of 
the mentioned distance under different conditions of detection (i.e. the detection conditions are 
levelled out on the significant distances; it should be noted that under such conditions the 
probability of object detection is minimum). 

Besides the two mentioned characteristics one can use the third one which is called 
intensity (momentary density of probability) of object detection at distance.  

 )(1/)(/ RPRPdRdf   ,  (2) 
where  = (R) is a detection potential, P(R) is an integral law of distance distribution of 

object detection. 
Among the considered characteristics there are defnit expressions [19] which connect 

them with the speed of movement of a detected object. If we know the law of distribution P(R) we 
can find an analytical expression for f. Comparable function graphs P(R), (R) and f(R) are 
represented in [20]. 

The effectiveness of the process of contact establishment with the object within this or that 
time period can be assessed with the help of accumulating (increasing) detection probabilities of an 
object [18, 19]. Let us study this question stage by stage for different detection conditions and 
character of object behaviour. 

1. Expectable detection probability of objects by security systems  
1.1. Unchangeable observation conditions (g = const,  = const) 
If the sampling action detection system is used and the detection of an object during every 

detection cycle is a dependent event, the detection probability Р(n) of an object ca be found at least 
once under the conditions of n momentary observations in accordance with the theory of repetition 
of independent experiments according to the formula [21]: 

ngnP )1(1)(  .  (3) 
Basing on this formula we can draw an important practical conclusion: when the physical 

conditions, in which the detection is taking place, provide certain detection probability g within a 
single momentary observation, the probability Р(n) (be it never so small) can be very close to the 
value 1 having n big enough, i.e. the event of detecting an object will ten to one occur. 

If the observation is being carried out continuously within the time t under the 
unchangeable physical conditions, the detection probability of an object Р within the time t is being 
determined by the formula  

)γexp(1)( ttP  .  (4) 
Formula (4) shows that having the value of a quantity [gamma] and describing the 

observation time t, it is possible to calculate the detection probability of an object upon non-
measurable observation conditions (upon the unchangeable distance to an object R = const. in 
particular). 

Considering the above said it was accepted that an object is at a certain distance from the 
detection device, which is not changed in the course of time. It was also supposed that [gamma] is 
not changed in the course of time t. 

One can see that the value t in the degree of expression (4), (be the value [gamma] so 
small) theoretically can be infinitely big as it is always possible to choose such observation time t, 
that the detection probability P(t) will be close to the value 1. 

1.2. Changeable observation conditions (g = var,  = var). 
Let us mark the changing values of momentary probabilities with gi and dt, where gi is a 

momentary detection probability of object for the momentary observation i, and dt is a density of 
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detection probability of an object that changes in the course of time. The formula for calculation of 
detection probability [17] in this case will be as follows: 

- for discrete observation  

)1(1)1)...(1)(1(1)(
1

21 i
n

i
n ggggnP  


.  (5) 

- for continuous observation 












  dttP t
t

γexp1)(
0

.   (6) 

2. Assessment of the expectable detection probability of a moving object 
2.1. Unchangeable observation conditions (g = const,  = const) 
Concerning quickly moving objects one can state that during the time of their movement in 

the area of detection devices control which is restricted by the outer detection limit Rlr, the sufficient 
change of physical observation conditions as well as changes of the values g and [gamma] 
connected to this observation are not taking place. This supposition is admissible and even regular 
in some cases [20]. 

That's why one can consider (Fig. 1) that the change of the values g and [gamma] in the 
area restricted by the radius Rlr will be conditioned only by the movement of an object in the area of 
detection device control (change of its relative location). Point Н on the Figure 1 denotes the place 
of an observer location (detection device). 

 

 
 

Fig. 1 - Object trajectory in the area of SRWD action 
 

Thus, g and [gamma] are the functions of the current distance to the object r, which is 
denoted inside the area of detection device activity - R, i.e. gi = gi(r) = gi(R) и i = i(r) = i(R). Values 
Р(n) and P(t) can be defined according to the formula:  

 )(11)(
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Values gi(R) and i(R) can be chosen by the SRWD operator. 
2.2. Changeable observation conditions (g = var,  = var) 
The situation at which g and [gamma] are the functions of not only the current distance to 

the object R, but also of the current time t (as in the course of time the detection conditions, leading 
to the change of g and [gamma] change) is the most common one. In this case gt  = gt(R, t) and 

t  = t(R, t) and formulas for defining detection probabilities P(n) и P(t) are as follows: 
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Values gt(R, t) and t(R, t) a chosen as applied to the corresponding conditions characteristic 
for every detection i. However in order to directly calculate value P(t) using the formulas (8) and (10) it 
is necessary to find analytical expressions for laws of change t(R) and t(R, t). 

Conclusion 
There was introduced the concept and the detection probability of objects was found with 

the help of detection systems for different detection conditions. The concept of intensity of object 
detection at distance is defined. The analytical expression for detection intensity f for normal 
distribution law was found.  

There were received the assessments of the expectable probability of a moving object 
detection both in constant and changing detection conditions. In particular, if the physical conditions 
provide certain detection probability g within a single momentary observation, the event of object 
detection, in spite of its smallness, will ten to one occur if n is big enough. 

Thanks 
The work is done within the framework of fundamental research work which is financed by 

the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (Official task for 2014, 2015, code 
226) "Development and investigation of information processing methods for non-contact systems of 
movement analysis and parameters control of the objects under observation" at the department 
"Informational and electronic service" of Volga Region State University of Service. 

 
References 

[1] Volovach V.I., 2013. Methods and algorithms of short range wireless devices analysis: monograph. Moscow: 
Padio i svyaz, pp: 228. 
[2] Artyushenko V.M., 2013. Investigation and development of radar-location measuring device of parameters of 
extended objects movement: monograph. Moscow: FGBOY VPO FTA, pp: 214. 
[3] Volovach V.I. 2006. Assessment of faithfulness of object detection according to the statistical distribution of 
action distance of security alarm wireless devices. News of Samara scientific centre of RAS. Edition 2. pp: 144. 
[4] Artyushenko V.M. and V.I. Volovach, 2013. Statistical Characteristics of Envelope Outliers Duration of non-
Gaussian Information Processes. In the Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. EWDTS, 
pp: 137-140. 
[5] Artyushenko V.M. and V.I. Volovach, 2014. Threshold method of measurement of extended objects speed of 
radio engineering device of short-range detection. In the Proceedings of IEEE East-West Design & Test 
Symposium. EWDTS, pp:220-223. 
[6] Artyushenko V.M. and V.I. Volovach and M.V. Shakurskiy, 2015. Analysis of influence of uncorrelated 
additive non-Gaussian noise on accuracy of motion parameters measurement in short-range radio systems. In 
the Proceedings of IEEE International Siberian conference on control and communications. SIBCON. IEEE 
Catalogue Number CFP15794-CDR. 
[7] Artyushenko V.M. and V.I. Volovach, 2015. Measurement error estimation of motion variables for extended 
objects under changing range conditions. Radioelectronics and communications systems. 1 (58): 26-37. 
[8] Artyushenko V.M. and V.I. Volovach, 2012. Analysis of parameters of signal spectrum reflected from an 
extended object. News of higher educational establishments. Tool engineering. 9 (55): 62-67. 
[9] Lu N. H. and A. Bruce, 1981. Eisenstein. Detection of Weak Signals in Non-Gaussian Noise. IEEE Trans. IT-
27 (6): 755-771. 
[10] Shehy I.I. 1978. Optimum Detection of Signals in Non-Gaussian Noise. Journ. of acoust. Soc. of Am. 63 (1): 
81-90.  
[11] Miller J.H. and J.B. Thomas, 1981. Detection for Discrete-Time Signals in Non-Gaussian Noise. IEEE 
Trans. IT-18 (2): 241-250.  
[12] Szabo L. and E. Vensenn, 1983. The Doppler Radar Sensor in Integrated Execution. IEEE MTT-S Int. 
Microwave Symp. Dig., Boston, Mass. New York. pp: 472-474. 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
50 

[13] Prokopenko N.N., A.I. Serebryakov and P.S. Budyakov, 2010. Perspective high-frequency correction in 
differential and broadband amplifiers. In the Proceedings of Papers. 5th European Conference on Circuits and 
Systems for Communications. 
[14] Prokopenko N.N., P.S. Budyakov and A.I. Serebryakov, 2010. Architecture of the microwave differential 
operating amplifiers with paraphrase output. In the Proceedings International Conference on Signals and 
Electronic Systems, ICSES'10. Conference Proceeding. 
[15] Budilov V.N., V.I. Volovach, M.V. Shakurskiy and S.V. Eliseeva 2013. Automated Measurement of Digital 
Video Cameras Exposure Time. In the Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. pp: 344-347. 
[16] Shakurskiy M.V., V.K. Shakurskiy and V.V. Ivanov 2013. Digital converter of frequency deviation based on 
three frequency generator. In the Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. pp: 316-319. 
[17] Comparative Analysis of Coding Effectiveness in Telecommunication Systems with ARQ. In the 
Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. pp: 320-324. 
[18] Kulikov E.I. and A.P. Trifonov, 1978. Assessment of signal parameters against distorting actions. Moscow: 
Sov. radio, pp: 296.  
[19] Abguk V.A. and V.G Suzdal, 1977. Object searching. Moscow: Sov. radio. pp: 336 
[20] Volovach V.I. 2011. Accumulating detection probability of objects in the area of wireless security devices 
control. Electrotechnical and informational complexes and systems. 1 7. pp: 17-20.  
[21] Levin B.R. and V. Schwarz, 1985. Probability models and methods in the communication and control 
systems. Moscow: Padio i svyaz. pp: 312 
 
 
 

ENERGY EFFICIENT USE OF CO2 FOR ENHANCED OIL RECOVERY 
 

Galimzyanova D.R.© 
 

Kazan National Research Technological University 
 

Russia 
 

Abstract 
This article raises the urgent question of resource depletion, namely the oil reserves, the complexity 
of its processing. It highlighted the dignity of carbon dioxide, its physical and chemical 
characteristics that can be effectively used for oil production, with the help of new technologies. A 
list of processes, that occurs with the introduction of carbon dioxide. It is the comparative statistics 
of the share of resources in each region of Russia, for more information on oil producing companies 
in Tatarstan. The data on the development of Russian technologies of greenhouse gases under the 
plan in 2030 should amount to 70-75% of the 1990 level, to date, they already account for 69% of 
the 1990 level, so it`s necessary to find ways to address the high carbon dioxide emissions, and 
apply the CO2 maximum utility. 
 
Key words: carbon dioxide, water cut, reducing the emissions of CO2, the oil production, new 
technologies. 

Аннотация 
В данной статье поднимается актуальный вопрос истощения ресурсов, а именно запасов 
нефти, и вся сложность её обработки. Выделены достоинства углекислого газа, его 
физические и химические характеристики, благодаря которым его можно эффективно 
использовать для добычи нефти, с помощью новых технологий. Перечислены процессы, 
которые происходят при введении углекислого газа. Представляется сравнительная 
статистика доли ресурсов каждого региона России, более подробная информация о 
нефтедобывающих компаниях в Татарстане. Представлены данные России по разработке 
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технологий по сокращению выбросов парниковых газов. По плану, к 2030 году они должны 
составить 70-75% от уровня 1990 года, на сегодняшний день они уже составляют 69% от 
уровня 1990 года, поэтому необходимо найти пути решения проблемы большого выброса 
углекислого газа, и применять CO2 с максимальной пользой. 
 
Ключевые слова: углекислый газ, обводненные пласты, снижение выбросов CO2 , добыча 
нефти, новые технологии. 
 

Со временем добыча нефти на освоенных месторождениях значительно уменьшается, 
хотя большая часть запасов остаётся там нетронутой. Это связано с тем, что оставшаяся в 
недрах нефть является высоковязкой и трудноизвлекаемой. Таким образом, поиск 
возможностей и путей увеличения нефтеотдачи пластов становится всё более необходимым. К 
тому же большинство нефтяных месторождений являются сильно обводнёнными. За 
последние три года средний уровень обводненности нефти увеличился более чем на 5%, а в 
масштабах страны это привело к потерям порядка 76 млн. тонн нефти [1]. 

Одним из наиболее эффективных способов извлечения высоковязкой и 
обводнённой нефти является использование СО2. При введении углекислого газа в пласт (в 
сверхкритическом состоянии) происходит ряд процессов, а именно: 

 Снижение вязкости и увеличение подвижности вязкой нефти (растворение 
сверхкритического СО2 в нефти); 

 Растворение легких фракций нефти в сверхкритическом СО2; 
 Отрыв и отмывка нефтяной пленки с поверхности частиц породы; 
 Увеличение объема нефти, способствующего к росту объема пор, занятых 

нефтью;  
 Снижение поверхностного натяжения на границе нефть-вода на 

высокообводненных пластах; 
 Растворение карбонатных пород водным раствором диоксида углерода;  
  При определенных условиях неограниченная смешиваемость с пластовой 

нефтью;  
Благодаря этому СО2 как реагент можно применять на любой стадии освоения 

месторождения; он также имеет низкие критические параметры состояния tкр=30,9 ˚С, p=7,38 
Мпа; взрыво- , пожаробезопасен, нетоксичен, негорюч. 

Основным достоинством СО2 является его дешевизна и доступность. Большое 
количество СО2 просто сбрасывается в атмосферу, что также очень негативно влияет на 
климат. Поэтому необходимо создавать установки для улавливания и хранения СО2, что 
ведёт к ещё большему его удешевлению и увеличению энергоэффективности. 

В КНИТУ на кафедре Теоретических Основ Теплотехники (ТОТ) была разработана 
модель нефтяного пласта. На основе обобщения большого числа результатов 
экспериментальных исследований по газовому и  водогазовому воздействию с 
использованием диоксида углерода было доказано, что закачка СО2 может дополнительно 
повысить коэффициент извлечения нефти от 10 до 35 % в зависимости от вида технологии и 
стадии заводнения. [2]. 

Безусловно практическая реализация проекта сверхкритического СО2 вытеснения 
является капиталоёмким мероприятием. Внедрение этой технологии потребует 
дополнительных инвестиций в бурение и переделку нагнетательных и добывающих скважин, 
установку рециркулирующей системы СО2, прокладку трубопроводов с коррозионностойким 
покрытием для хранения и подачи СО2. Однако опыт развитых стран в этой сфере 
свидетельствует о том, что вытеснение нефти с помощью СО2  рентабельно даже при цене 
нефти 18$ за баррель. Кроме того немаловажным фактором является дешевизна СО2  как 
реагента. Только за последние 20 лет себестоимость производства СО2  снизилась на 40%.  
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Следует отметить, что использование сверхкритических технологий будет 
способствовать не только улучшению экологической ситуации, но и позволит значительно 
повысить прибыль нефтедобывающих компаний, поскольку повышение коэффициента 
извлечения нефти приводит к увеличению объёма извлекаемой нефти. Так в США доля 
нефти дополнительно извлеченной из недр за счет использования сверхкритических 
технологий уже в 2004 году составляла 4%, а к 2020 году планируется ее увеличить до 15%. 
Часть СО2 (до 60 %) можно отправить на рецикл и повторно использовать его для закачки в 
нефтяной плат. После опустошения нефтяного пласта нет необходимости извлекать СО2 из 
нефтяного пласта. Большое количество углекислого газа может долгие годы хранится в 
земле как в резервуаре без вреда для окружающей среды. Существует маленькая 
вероятность того, что произойдёт выброс СО2 на поверхность. Конечно, эта вероятность 
зависит от конкретного месторождения. Так например в нефтяном проекте «Вейбурн» в 
городе Вейбурн, провинция Саскачеван, Канада, учёные установили, что выбросы СО2 
составят менее 1% за 5000 лет. Нефтяные компании должны быть заинтересованы в том, 
чтобы прежде чем вкладывать большие деньги в освоение месторождений подробно изучить 
геологию подземных хранилищ, поэтому актуальны будут методы математического 
моделирования и прогнозирования. 

Татарстан является одним из лидеров по наличию высоковязкой и трудноизвлекаемой 
нефти в России, это можно увидеть на рис. 1. 

 
Рис. 1 Распределение ресурсов вязкой нефти по административным регионам России[3]. 

 
В Татарстане есть прекрасные возможности для развития и внедрения 

инновационных технологий повышения нефтеотдачи пластов: действует много крупных 
промышленных предприятий, осуществляющих большое количество выбросов СО2 в 
атмосферу: ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО "Казаньоргсинтез", нефтедобывающие 
компании, имеется огромное количество месторождений трудноизвлекаемой и битумной 
нефти, которую можно извлечь с помощью сверхкритического СО2.  

Особенно актуальным стал вопрос разработки и реализации таких технологий после 
того, как Россия недавно официально объявила свою цель в снижении выбросов парниковых 
газов – к 2030 году они должны составить 70-75% от уровня 1990 года, тогда как на 
сегодняшний день они уже составляют 69% от уровня 1990 года. 

Я считаю, что для успешного решения этой задачи необходимо создать единую  
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нормативно-правовую базу, включающую в себя разработку квот на выбросы  СО2 для 
крупных промышленных предприятий, предложить меры по стимулированию тех 
предприятий, которые будут внедрять инновационные технологии, направленные на 
снижение выбросов СО2, значительно увеличить объем государственного финансирования 
фундаментальных и прикладных исследований в этой области. 
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Abstract 
The article deals with the problem analysis of the water influence on human organism. The method 
relies on the classic kirlianography is proposed as a method of medical diagnostics. The method is 
based on getting images of emission human fingers. Emission is recorded on ray film. Using of an 
analog-to-digital conversion enters images into the computer. The application software for the 
analysis of images emission is developed. Computer analysis provides a quantitative assessment 
of the geometrical and brightness characteristics. Calculation of the geometric parameters of the 
coronal emission in a particular sector and the analysis of the dynamics of change brightness in the 
sector for the experimental data is realized. In contrast to the well-known software packages for 
image processing of gas-discharge emission allows to quantify evaluate characteristics of the 
emission brightness for the image as a whole - the histogram, or for individual sectors. The 
proposed method of image processing Kirlian emission allows to perform the detailed analysis of 
the water influence on the state of the human body. The proposed method of image processing 
Kirlian emission allows to perform a detailed analysis of water influence on the state of the human 
organism. 
 
Key words: medical diagnostics, Kirlian photography, gas-discharge emission, digital data 
processing. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы анализа воздействия воды на организм человека. В 
качестве метода медицинской диагностики предложен подход на базе классической 
кирлианографии. Метод основан на получении изображений излучения пальцев человека. 
Излучение регистрируется на рентгеновской пленке. Изображения путем аналого-цифрового 
преобразования вводятся в компьютер. Разработано прикладное программное обеспечение 
для анализа изображений излучения. Компьютерный анализ обеспечивает количественную 
оценку геометрических и яркостных характеристик. Для экспериментальных данных 
выполнен расчет геометрических параметров короны свечения в определенном секторе, а 
также анализ динамики изменения яркости в секторе. В отличие от известных пакетов 
прикладных программ по обработке изображений газоразрядного излучения, разработанный 
подход позволяет количественно оценить характеристики яркости излучения как для 
изображения в целом - гистограмма, так и для отдельных секторов. Предложенный метод 
обработки изображений кирлиан-излучения позволяет выполнить детальный анализ 
воздействия воды на состояние организма человека. 

 
Ключевые слова: медицинская диагностика, кирлианография, газоразрядное излучение, 
цифровая обработка данных. 

Среди основных функций воды в организме человека можно выделить следующие: 
обеспечение биохимических реакций свободными носителями заряда; растворение и 
транспортировка питательных веществ; поддержание температурного баланса.   

В настоящее время исследователи из различных отраслей науки пришли к выводу о 
необходимости комплексной оценки состояния воды с возможностью выделения таких 
интегральных ее характеристик, которые учитывают не только стандартные физико-
химические параметры, но также биологические, структурные и энергоинформационные 
признаки. Представления о роли воды в организме как об универсальном растворителе 
остались в прошлом. Современные научные исследования утверждают тот факт, что вода 
является необходимым компонентом физических, химических и биологических процессов, в 
совокупности являющихся неотъемлемой частью живого организма. 

Несмотря на ключевую роль воды для жизни на планете, ее нельзя отнести к 
полностью изученным объектам. Даже существующее на сегодняшний день многообразие 
моделей воды не способно пояснить многие ее аномальные свойства. Теоретически 
обосновано существование в структуре жидкой фазы воды межмолекулярных конгломератов, 
оказывающих значительное влияние на ее свойства [1, 2]. 

 
Целью исследований в данной работе является разработка метода анализа 

воздействия воды на организм человека. 
 
Материал и методы исследования.  
Для регистрации изображений газоразрядного излучения фаланг пальцев рук 

человека был использован регистратор кирлиан излучения «РЕК-1» [3]. Основной 
физический принцип данного метода получения изображений заключается в возможности 
фиксации на рентгеновской пленке газоразрядного излучения биологического объекта, 
расположенного в зазоре между двумя изолированными электродами. На электроды 
подается короткий импульс напряжения, порождающий возникновение в зазоре 
электромагнитного поля. Наведенное поле, в свою очередь, приводит к появлению 
специфической газоразрядной короны излучения, геометрические и фотометрические 
параметры которой коррелируют с состоянием организма человека. 

В научном эксперименте по исследованию воздействия воды с лечебными 
свойствами принимали участие две группы лиц. В первую группу вошли практически 
здоровые лица. Вторую группу составляли пациенты с хроническими заболеваниями крови 
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(анемии, лейкемии). Эксперимент был реализован в условиях рентген-кабинета. Результатом 
экспериментальных исследований явилась регистрация на фотоматериале изображений 
излучения фаланг пальцев человека (рис. 1)  до принятия активированной воды и после 
принятия 100 мл (через 5 минут). Дополнительно во время регистрации газоразрядного 
излучения обследуемый держал в руке стакан с таким же типом воды. Второй этап 
исследований заключался в фиксации изображений излучения пальцев через неделю после 
регулярного приема активированной воды (300 мг/сутки в течение недели).  

Для контроля объективности эксперимента дополнительно исследовали изменения 
кирлианограмм участников эксперимента в результате принятия того же типа природной 
воды, но без эффекта ее активации. Кроме анализа особенностей газоразрядного излучения 
выполнены стандартные клинические обследования задействованной в эксперименте группы 
лиц, что позволило сопоставить результаты газоразрядного излучения с клиническими 
данными, в частности, показателями анализов крови. 

Метод регистрации, обработки и последующего анализа параметров изображений 
газоразрядного излучения построен на следующей последовательности шагов: 1) 
экспериментальная регистрация кирлианограмм на фотоматериале; 2) аналого-цифровое 
преобразование изображений посредством сканирования; 3) фрагментация изображений с 
целью выделения областей свечения отдельных пальцев; 4) автоматический выбор центров 
пальцев на изображениях; 5) уточнение центра изображения; 6) формирование профилей 
яркости изображения; 7) выделение секторов; 8) анализ геометрических и фотометрических 
характеристик излучения в выбранных секторах. 

 

 
 

Рис. 1. Изображение газоразрядного излучения фаланг пальцев обследуемого 
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Рис. 2. Секторный анализ изображений газоразрядного излучения для одного пальца 
 
В соответствии с поставленной диагностической задачей для каждого пальца 

формируется пространство признаков из нескольких секторов. Для выбранного сектора 
оцениваются геометрические и фотометрические характеристики. Значения геометрических 
параметров позволяют оценить так называемые «выпадения» в секторах, т.е. полное либо 
частичное отсутствие излучения в определенном секторе короны. 

 
Результаты и их обсуждение.  
Результатом первого этапа исследований является регистрации и анализ излучения 

для трех пальцев правой руки до и после принятия обследуемым воды. Расчетные значения 
геометрических и фотометрических параметров излучения представлены соответственно в 
табл. 1 и табл. 2. 

 
Таблица 1. 

Значения геометрических параметров излучения 

Шифр 
обсле-

дуемого 
Рука, палец 

Ширина короны 

До потребления воды После употребления воды 

Med Med-
Min Max-Med Med Med-Min Max-Med 

001 
Правая, 2-й 72,5 12,5 36,5 60 10 8 

Правая, 3-й 78,5 18,5 30,5 66,5 11,5 15,5 
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Правая, 4-й 80,5 21,5 17,5 56 7 17 

002 

Правая, 2-й 53,5 8,5 20,5 54 8 8 

Правая, 3-й 60 13 10 56,5 22,5 15,5 

Правая, 4-й 55 13 30 57 11 7 

003 

Правая, 2-й 72 13 8 62,5 9,5 8 

Правая, 3-й 76,5 15,5 9,5 72,5 14,5 16,5 

Правая, 4-й 69 17 21 71 13 17 

004 

Правая, 2-й 55,5 27,5 13,5 61 10 14 

Правая, 3-й 65 15 20 67,5 18,5 15,5 

Правая, 4-й 61,5 8,5 26,5 63 8 10 

005 

Правая, 2-й 67,5 16,5 27,5 65 9 17 

Правая, 3-й 76 27 10 55,5 7,5 17,5 

Правая, 4-й 68 20 34 58,5 9,5 22,5 

006 

Правая, 2-й 80,5 16,5 22,5 71 17 27 

Правая, 3-й 76,5 28,5 30,5 68,5 5,5 8,5 

Правая, 4-й 83,5 27,5 34,5 65,5 12,5 15,5 

007 

Правая, 2-й 71 53 29 81 17 18 

Правая, 3-й 47 47 64 76,5 10,5 16,5 

Правая, 4-й 80,5 19,5 27,5 71,5 15,5 30,5 

008 

Правая, 2-й 54,5 54,5 55,5 46,5 41,5 24,5 

Правая, 3-й 70 64 32 56,5 56,5 37,5 

Правая, 4-й 55 55 50 45,5 45,5 68,5 
 
Дополнительно к оценке геометрического пространства признаков выполняется анализ 

фотометрических параметров. Здесь под фотометрическим анализом подразумевается оценка 
динамики изменения яркости вдоль радиального профиля от центра до края изображения. 
Преимуществом разработанного авторами подхода является оценка яркости излучения не в 
абсолютной форме выражения, а в относительной. Последнее преимущество полностью 
позволяет преодолеть недостаток регистрации изображений на рентгеновской пленке, 
заключающийся в вариации ее исходной цветовой гаммы. Таким образом, выполняется оценка 
яркости излучения с учетом средней яркости фона самой пленки в секторе изображения. 
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Таблица 2. 
Значения фотометрических параметров излучения 

Шифр 
обсле-
дуемо

го 

Рука, палец 

Отношение яркостей min/max 

До потребления воды После употребления воды 

Med Med-Min Max-Med Med Med-Min Max-Med 

001 

Правая, 2-й 0,09593 0,061248 0,039364 0,117862 0,039074 0,041647 

Правая, 3-й 0,097407 0,0716 0,030798 0,158567 0,032781 0,034981 

Правая, 4-й 0,06687 0,030506 0,061179 0,135367 0,050001 0,04756 

002 

Правая, 2-й 0,06218 0,022884 0,029908 0,126931 0,061275 0,032863 

Правая, 3-й 0,111399 0,03886 0,050905 0,125958 0,048639 0,032772 

Правая, 4-й 0,097103 0,042916 0,041511 0,111438 0,033718 0,049184 

003 

Правая, 2-й 0,078947 0,031043 0,042265 0,110456 0,061676 0,019174 

Правая, 3-й 0,090344 0,033019 0,049784 0,109679 0,109679 0,045727 

Правая, 4-й 0,093067 0,033187 0,029633 0,096464 0,044851 0,050033 

004 

Правая, 2-й 0,139091 0,048181 0,241591 0,111578 0,034197 0,136907 

Правая, 3-й 0,132292 0,024697 0,139313 0,140955 0,034994 0,059046 

Правая, 4-й 0,144163 0,104838 0,083381 0,133333 0,046124 0,020041 

005 

Правая, 2-й 0,066861 0,00927 0,044841 0,102828 0,102828 0,040761 

Правая, 3-й 0,088778 0,026278 0,025211 0,104008 0,060997 0,041153 

Правая, 4-й 0,073604 0,028378 0,047608 0,085253 0,043802 0,049463 

006 

Правая, 2-й 0,069681 0,026736 0,026704 0,091454 0,041139 0,050482 

Правая, 3-й 0,075357 0,042244 0,069471 0,091187 0,077394 0,040392 

Правая, 4-й 0,062306 0,006231 0,050019 0,098756 0,038756 0,0331 

007 

Правая, 2-й 0,11641 0,086107 0,209034 0,103191 0,083455 0,049126 

Правая, 3-й 0,131247 0,131247 0,537465 0,116747 0,067796 0,033629 

Правая, 4-й 0,107257 0,070893 0,119159 0,103333 0,05 0,03574 

008 

Правая, 2-й 0,105494 0,048676 0,747909 0,090142 0,045449 0,440245 

Правая, 3-й 0,100295 0,045046 0,358722 0,105794 0,048323 0,815554 

Правая, 4-й 0,096977 0,074877 0,733624 0,092823 0,071881 0,776287 

 
Для учета индивидуальных особенностей как геометрических, так и фотометрических 

параметров излучения каждого обследуемого вводится понятие индивидуального 
нормального типа излучения. Чтобы оценить его характеристики используется оценка 
наиболее вероятного значения, как ширины короны излучения, так и отношения яркостей [4]. 
В качестве расчетной оценки наиболее вероятного значения параметра излучения выбрано 
значение медианы «Med» выборки. Выборка представляет собой набор значений во всех 
задействованных в данной модификации метода секторов. В качестве оценки наиболее 
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вероятного значения выбрана медиана выборки, поскольку с точки зрения теории 
вероятности и математической статистики она является наиболее устойчивой к случайным 
выбросам и промахам. Медиана часто используется в непараметрических и робастных 
методах обработки данных, обеспечивающих эффективные и несмещенные оценки, слабо 
зависящие от вида распределения. Дальнейший анализ базируется на сравнении значения 
медианы с соответствующими минимальными «Min» и максимальными «Max» значениями 
геометрических и яркостных показателей в выбранном секторе. 

После принятия воды испытуемыми на кирлианограммах пальцев рук наблюдается 
следующее: 

- в целом уменьшение разницы между крайними показателями яркости стримеров (в 
16 случаях из 24 пальцев – 66,7%), что свидетельствовало о более правильной форме 
короны излучения; 

- уменьшение «Max-Med» в 15 случаях (63%), что отражает уменьшение явлений 
интоксикации или дегенерации (смотреть по отношению яркостей); 

- в 21 случае (91%) было уменьшение «Med-Min», что отражало увеличение 
биоэнергетики в виде усиления свечения люминесценции и уменьшения выпадений в 
стримерном слое короне.  

Рассмотрим более детально анализ излучения пальцев пациента с шифром «001»: 
1. Изначально имеется немонотонное различие как «Med-Min», так и «Max-Med». В 

первом случае – это наличие выпадений в короне или участков со светлой люминесценцией. 
Во втором случае – либо участков с точками интоксикации, либо с признаками дегенерации.  

2. После употребления воды значительно уменьшились разницы медиан, которые 
изначально были высокими: «Max-Med» на 2-м и 3-м пальцах (зоны кишечника и почек), на 4-
м пальце она не изменилась (половая сфера). При этом в этой зоне более существенно 
уменьшился показатель «Med-Min», т.е. выпадения или люминесценции.  

3. По динамике изменения показателей можно судить больше об эндокринно-
токсическом типе свечения у пациента и подвижности реакций гомеостаза.  

4. На 2-м и 3-м пальцах по отношению яркостей преобладают интенсивные участки в 
короне над более светлыми на фоне нормальной яркости, что позволяет их расценивать как 
интоксикацию. На 4-м пальце на фоне сниженной яркости имеются участки более светлые, 
что позволяет их расценивать как выпадения. 

Вывод: у пациента с множественной миеломой смешанный тип излучения с 
сохраненным энерго-информационным гомеостазом. После употребления воды свечение 
ближе к нормальному. 
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Die Zusammenfassung 
In der Arbeit wird die Technologie der fortlaufenden Metallgewinnung der Platingruppe aus den 
Lösungen beschrieben. Ausführlich sind die Prozesse der Platin-, Iridium-, Rhodium- und 
Osmiumfällung beschrieben. 
 
Schlüsselwörter: Metallurgie, sekundäre Metallurgie, Platinmetalle, Edelmetalle, Scheidung. 

 
Die Platinmetalle sind die seltensten und teuersten Metalle, deshalb bei der Verarbeitung 

von Rohstoffen, die Platingruppenmetalle enthalten, besteht die Aufgabe der Metallurgen in ihrer 
äußerst vollständigen Gewinnung. In diesem Artikel wird die Technologie der stadialen Gewinnung 
der Platinmetalle aus den Lösungen beschrieben. Der Vorteil der betreffenden Technologie besteht 
in der Möglichkeit der selektiven Fällung von solchen Metallen, wie Platin, Iridium, Rhenium, 
Ruthenium und andere. 

In der Anfangsstufe erfolgt die Königswasser-Auflösung des Materials. Um die 
Materialfällung auf dem Boden des Reaktors zu verhindern, wird der Prozess unter Anrühren 
durchgeführt. Um den Prozess zu intensivieren, wird die Lösung bis 100°C aufgeheizt. Die 
Reaktion der Königswasser-Auflösung von Platin wird mit der Bildung von Hexachloroplatinat (IV) 
des Wasserstoffs H2[PtCl6] begleitet. 

Infolge der Reaktion neben Platin in die Lösung übergehen die meisten anderen 
wertvollen Komponenten, wie Palladium, Iridium, Gold und Rhenium in Form von H2[PdCl6], 
H2[IrCl6], H[AuCl4], und H2[Ru(H2O)Cl5], entsprechend.  

In der nächsten Stufe wird eine selektive Platinfällung anhand von Ammoniumchlorid 
durchgeführt. Um die Verunreinigung des erhaltenen Rückstands mit den Verbindungen von 
vierwertigem Iridium und Palladium zu vermeiden, muss man sie bis Ir (III) und Pd (III) 
regenerieren. Der Prozess wird mittels der 20%-igen Lösung des Zuckersafts mit der vorgängigen 
Anfressung der Salpetersäure durch Alkohol durchgeführt. Infolge der Reaktion wird Gold 
niedergeschlagen, das zur Scheidung gerichtet wird. 

Die filtrierte Lösung wird mit den Lösungen von Ammoniumchlorid der verschiedenen 
Konzentrationen behandelt. Platin wird als (NH4)2[PtCl6] niedergeschlagen, das durch allmähliches 
Erhöhen der Temperatur kalziniert wird. Das in dieser Weise erhaltene schwammförmige Platin 
wird sich im Königswasser wieder aufgelöst und zur Umfällung für die Reinigung von den 
Begleitsubstanzen anderer Metalle gerichtet. 

Zur Herauslösung muss Iridium zuerst mit der Salpetersäure bis Ir (IV) oxidiert werden. 
Der infolge der Reaktion resultierende Rückstand, in dem Iridium in Form von (NH4)2[IrCl5(H2O)] ist, 
wird zur Gewinnung von Iridium gerichtet. 

Zur weiteren Fällung der Platingruppenmetalle wird die Lösung einer zweistufigen 
Behandlung mit den Zink- und Eisenpulvern unterzogen. Die gebildeten Rückstände ballen sich mit 
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Bariumperoxid bei 700°C zusammen. Das resultierende Sintergut wird mit konzentrierter Salzsäure 
behandelt. Dieser Lösung wird die Schwefelsäure zugegeben. Der dabei anfallende Rückstand 
BaSO4 wird mit der Salpetersäure eingedämpft und einer Nitrierung mit Natriumnitrit unterzogen. 

Die Lösungen werden zur Fällung von Rhodium und Iridium mit Ammoniumchlorid 
gerichtet. Die Rhodium- und Iridiumsalze, (NH4)2Na[Rh(NO2)6] und (NH4)2Na[Ir(NO2)6] 
entsprechend, werden niedergeschlagen. Der Rückstand wird in der Salzsäure aufgelöst. Die 
resultierende Lösung wird einer erneuten Nitrierung unterzogen. Der Vorgang wird 3-mal 
wiederholt. Der anfallende Rückstand, der im Wesentlichen von Verunreinigungen frei ist, wird in 
der Salzsäure aufgelöst. Die Lösung wird zur Elektrolyse gerichtet. Das infolge der Elektrolyse 
resultierende Rhodiumpulver wird in einer Mischung aus der Salzsäure und Fluorwasserstoffsäure 
für das SiO2-Entziehen und in der Salpetersäure für das Bleientziehen durchgekocht. Gereinigtes 
Rhodium wird in einem Wasserstoffstrom reduziert. 

Die resultierenden Ammoniumchloroiridate werden in der Lösung von Ammoniumchlorid 
durchgekocht und kalziniert. Das resultierende schwammförmige Iridium wird in einer Mischung aus 
der Salzsäure und Fluorwasserstoffsäure und in der Salpetersäure durchgekocht und nach dem 
Trocknen und Eindampfen an den Kunden gerichtet. 

Der Platinrückstand und Osmium-Iridium werden mit Zink bei einer Temperatur von 700°C 
legiert. Das gekühlte Schmelzgut wird mit der Salzsäure behandelt, und der Rest wird mit 
Bariumperoxid verbacken. Das Sintergut wird mit konzentrierter Salzsäure behandelt. Die Lösung 
übernimmt alle Metalle der Platingruppe, mit Ausnahme von Osmium. Osmium übergeht in 
gasförmiges OsO4, abgefangen mit Natriumhydroxid. Die resultierende Lösung wird mit 
Natriumthiosulfat und Ammoniumchlorid stufenweise behandelt. Der Rückstand von technischem 
Osmium nach der Kalzinierung wird mit Sauerstoff oxidiert. Die Fällung wird wiederholt. Das in 
dieser Weise erhaltene reine Osmium wird in den Säuren durchgekocht und in einem 
Wasserstoffstrom reduziert. 

Bemerkenswert ist, dass es nach dieser Technologie möglich ist, sowohl Rohplatin, als 
auch technische Abfälle, die Metalle der Platingruppe enthalten, zu verarbeiten, was die erhebliche 
Steigerung der Produktionseffizienz ermöglicht. 
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Die Zusammenfassung 
Das Problem der Goldgewinnung aus den verbrauchten Elektronikteilen wird behandelt. Die 
Parameter der Prozessführung des elektrolytischen Abziehens der Goldschichten im Rhodanid-
Elektrolyt werden untersucht. Der Einfluss der Stromdichte und der Zeit auf die Vollständigkeit des 
Abziehens der Goldschichten von den Erzeugnissen. 
 
Schlüsselwörter: sekundäre Metallurgie, Goldschicht, Elektroschrott, Elektrolyse, Rhodanid-
Elektrolyt. 

 
In der letzten Zeit im Zusammenhang mit der Vervollkommnung der Technologien wächst 

der Bedarf der verschiedenen Industriegebiete an Edelmetallen immer mehr. Immer neue 
Anwendungsgebiete entstehen. Zur gleichen Zeit jährlich wächst die Menge der Abfälle, die 
Edelmetalle enthalten. Der Gehalt der Edelmetalle in den Abfällen ist oft viel höher als in den Erzen, 
deshalb ist die Verarbeitung eines solchen Materials aus ökonomischer Sicht äußerst vorteilhaft. 

Dieser Artikel ist der Entwicklung der Technologie elektrolytisches Abziehens der Goldschichten 
von den verbrauchten Erzeugnissen der Elektronikindustrie im Rhodanid-Elektrolyt gewidmet. 

Die Besonderheit der vorgeschlagenen Technologie besteht in der Möglichkeit der 
Verarbeitung der Rohstoffe von zwei Typen: die nach dem Gehalt der Zielkomponente reichen 
Goldlegierungen, in den der Goldgehalt 50 - 60% erreicht, und die aussortierten Teile der 
Elektronik- und Elektroindustrie, in den der Anteil an Gold 0,3 – 20% beträgt. 

Im Elektroschrott ist das Gold als Oberflächenüberzug vorhanden, der auf die Metall-, 
Keramik-, Kunststoff- oder Mischunterlage aufgetragen wird. Aufgrund der Möglichkeit der 
Aufnahme neuer Rohstofftype in die Verarbeitung wird geplant, den Verarbeitungsumfang 
mindestens um 1,5 – 2-mal zu vergrößern. 

Beispielgebende Zusammensetzung der untersuchten Rohstoffe: Au – 0,001÷0,05%; Ag – 
0,001÷0,1%; Pt + Pd – 0,001%; Fe – bis 50%. 

Das Untersuchungsmaterial traf nach der Vorbehandlung in den Übergabeunternehmen in 
Form von Metallkonzentraten mit einem Goldgehalt von 6% ein. 

Als Elektrolyt wurde die Lösung mit der folgenden Zusammensetzung verwendet: 
Rhodannatrium – 35,0 g/l, Natriumkarbonat – 60,0 g/l. 

Für jeden Versuch wurde das Galvanisierbad mit 5 kg Konzentrat und 1 l Elektrolyt gefüllt. 
Auf die Elektrolysezelle wurde der konstante elektrische Strom mit einer Stärke von 100 – 200 А 
eingespeist; Badspannung – 10 V.  

Eine Reihe von Versuchen für die Untersuchung des Einflusses der Stromdichte auf die 
Vollständigkeit des Abziehens der Oberflächenschicht von Gold wurde durchgeführt. Die 
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Stromdichte wurde von 0,1 bis 0,5 A/dm2 mit einem Schritt von 0,1 A/dm2 variiert. Jeder Versuch 
wurde im Verlauf von zwei Stunden durchgeführt. Das beste Ergebnis wurde mit einer Stromdichte 
von 0,3 - 0,4 A/dm2 erreicht. Bei den höheren Stromdichten wird die Einstellung der Goldgewinnung 
an der Kathode beobachtet, was damit verbunden ist, dass die anderen Elemente zusammen mit 
Gold intensiv gewonnen zu werden beginnen. 

Die nächste Stufe der Untersuchung war die Forschung des Einflusses der Elektrolysezeit 
auf die Vollständigkeit des Abziehens der Oberflächenschicht von Gold bei den Stromdichten von 0,3 
und 0,4 A/dm2. Bei einer Stromdichte von 0,4 A/dm2 wird die Goldkonzentration in der Nähe der 
Kathode schon nach drei Stunden der Prozessführung wohl konstant. Bei 0,3 A/dm2 auch nach fünf 
Stunden der Arbeit führt die Konzentration in der Nähe der Kathode fort, sich schrittweise zu erhöhen. 

Zum Zweck der Stromeinsparung wird angenommen, dass es optimal ist, den Prozess 
innerhalb 3,5 Stunden bei einer Stromdichte von 0,4 A/dm2 durchzuführen. 

Bemerkenswert ist, dass die beiläufige Gewinnung von Silber und anderen Metallen nach 
der vorgeschlagenen Technologie möglich ist, was die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der 
gesamten Produktion ermöglicht. Darüber hinaus, durch die Verwendung von Natriumrhodanid als 
Elektrolyt wird die negative Umweltauswirkung wesentlich reduziert. 
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Die Zusammenfassung 
Das Problem der Goldgewinnung aus den verbrauchten Elektronikteilen wird behandelt. Die 
Parameter der Prozessführung des elektrolytisches Abziehens der Goldschichten von den 
Erzeugnissen auf der Kupferunterlage im Einkomponenten-Sulfatelektrolyt. 
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Elektroschrott. 
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Eines der modernsten und fortschrittlichsten Verfahren der Goldgewinnung aus den 
Schichten, aufgetragen auf die Kupferunterlage, ist eine elektrolytische Gewinnung im 
Einkomponenten-Sulfatelektrolyt. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht in der Möglichkeit der 
Gewinnung von hochreinem Metall, ohne zur zusätzlichen chemischen Behandlung des 
Elektrolytes zu greifen. 

Das Ziel dieser Arbeit besteht in der Untersuchung des Einflusses der Parameter der 
Prozessführung (Konzentration der Schwefelsäure, Temperatur, Spannung) auf die Vollständigkeit 
der Goldgewinnung aus den Schichten der Erzeugnisse der Radioindustrie. 

Das Untersuchungsmaterial traf von den Unternehmen Moskaus und des Moskauer 
Gebiets ein. 

Eine Reihe von Versuchen für die Untersuchung der Abhängigkeit der Vollständigkeit der 
Goldgewinnung von der H2SO4-Konzentration wurde durchgeführt. Die Konzentration der 
Schwefelsäure variierte im Bereich von 90-98 Masse-% mit einem Schritt von 0,5 Masse-%. Die 
Untersuchungen wurden bei der Raumtemperatur durchgeführt. Die Badspannung betrug 3 V. Die 
Durchschnittsdauer des Prozesses betrug 45 Minuten. Der Indikator der Prozessbeendigung war 
die Einstellung der Gaserzeugung. Der Rückstand wurde bei 250°С kalziniert.  

Die äußerst vollständige Goldgewinnung (99,2%) wird bei der Massenkonzentration von 
H2SO4 im Elektrolyt 94% und mehr erreicht. Bei geringeren Konzentrationen erfolgt die 
Nebenwasserelektrolyse, die die Gewinnung des Zielproduktes stark reduziert. 

Die Versuche für die Untersuchung des Einflusses der Badspannung auf die Ausbeute des 
Zielmetalls wurden durchgeführt. Die Untersuchungen wurden bei der Raumtemperatur 
durchgeführt. Der Massenanteil von H2SO4 im Elektrolyt betrug 94%. Die Badspannung variierte im 
Bereich von 2-5 V mit einem Schritt von 0,5 V. Der Rückstand wurde bei 250°С kalziniert. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, dass die äußerst vollständige Goldgewinnung 
erreicht wird, wenn die Badspannung 3,5 V gleich ist. Bei höheren Werten erfolgt eine partielle 
anodische Auflösung der Kupferunterlage. Bei niedrigeren Werten erhöht die Prozessdauer (mehr 
als 1,5 Stunden bei 2,5 V) bedeutend. 

In der letzten Stufe der Untersuchung wurde die Abhängigkeit der Goldgewinnung von der 
Elektrolysetemperatur erforscht. Die Versuche wurden bei einer Konzentration der Schwefelsäure 
in dem Elektrolyten von 94% durchgeführt. Die durchschnittliche Dauer der Versuche betrug 20 
Minuten bei einer anfänglichen Badspannung von 3,5 V. Die Temperatur variierte im Bereich von 
20 – 50°C mit einem Schritt von 5°C. Der anstehende Rückstand wurde bei 250°С kalziniert. 

Das beste Ergebnis (99,6%) wurde bei einer Temperatur von 25°C erreicht. 
Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen lassen sich schließen, dass es 

sachgerecht ist, die elektrolytische Goldgewinnung aus den Erzeugnissen auf der Kupferunterlage 
im 94%-igen Schwefelsäure-Elektrolyt bei einer Badspannung von 3,5 V bei der Raumtemperatur 
durchzuführen. 
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Abstract 

In this article provided classification of imprecisions that lead technological system to parametric 
failure. On the basis of the current classification proposed actions in order to avoid failures, 
providing requested level of technological relaibility. 
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Аннотация 

Проведена классификация повреждений, приводящих к параметрическому отказу 
технологической системы. На основе классификации повреждений предложены 
мероприятия, необходимые для предотвращения отказов, обеспечивая тем самым 
необходимый уровень технологической надежности. 
 
Ключевые слова: параметрический отказ, технологическая надежность, систематическая 
погрешность, случайная погрешность, показатель точности. 

 
До сих пор удовлетворительными количественными характеристиками 

технологического процесса были точность и стабильность. В настоящее время, ввиду 
повышения требований к технологии обеспечения определенных свойств готовых изделий, 
этих характеристик становится недостаточно [1]. Надежность технологической системы 
включает в себя комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на 
исключение случайных и систематических погрешностей. 

Как известно, главным исследуемым объектом в теории технологической 
надежности является параметрическая надежность, характеризуемая отсутствием выхода 
показателей точности изделия за пределы допуска. Выход одного из значений этих 
показателей за установленные пределы будет означать повреждение либо отказ. Текущее 
значение любого из показателей точности зубчатого колеса, равно как и выход его за 
предельный уровень, будет определяться сочетанием систематических и случайных 
факторов в технологическом процессе обработки. Изменение во времени любого из 
показателей точности нарезаемого колеса может быть представлено графиком рис. 1. 
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Рисунок 1. Изменение во времени показателей точности колеса 

 
Под действием процессов изнашивания значение показателя точности нарезаемого 

колеса постепенно изменяется, приближаясь к границе поля допуска и образуя при этом 
реализацию . Эта реализация представляет собой математическое ожидание величины fi с 
дисперсией σf, образующейся вследствие случайного характера сочетания факторов, 
указанного выше. В тот момент, когда значение fi достигнет порогового значения filim наступит 
параметрический отказ. Момент достижения порогового значения также является случайной 
величиной с плотностью распределения f(t). Отсюда можно получить функцию вероятности 
безотказной работы Р(t) – в данном случае это вероятность того, что в течение заданного 
времени показатель точности нарезаемого зубчатого колеса не выйдет за пределы допуска. 
Р(t) является основной характеристикой технологической надежности. 

Параметрический отказ технологической системы наступает в результате 
комплексного воздействия повреждений, накопленных в станке, инструменте и 
приспособлении. Эти повреждения по закономерности возникновения подразделяются  на 
систематические и случайные, по характеру их протекания во времени — на статические и 
динамические. Статические показатели в данном случае изменяются во времени, однако 
период их изменения очень велик по сравнению со штучным временем изготовления детали, 
а тем более, с периодом изменения динамических погрешностей. К повреждениям 
статического характера можно отнести: 

1. Кинематическая погрешность, возникающая  по причине рассогласования 
движений инструмента и заготовки, что фиксируется на профиле изделия в виде 
избыточного среза или недореза металла, что в свою очередь приводит к возникновению 
характерных отклонений от стандартизованных показателей точности нарезаемого колеса 
[2]. 

2. Геометрическая погрешность, как погрешность взаимного расположения и 
перемещения узлов станка, возникающая из-за неточности их изготовления и сборки.  

3. Погрешности позиционирования. Практически на всех операциях обработки 
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точность позиционирования является доминирующей в формировании параметров "точность 
размера". 

4. Погрешность установки и базирования заготовок. Возникает из-за несовпадения 
установочной и измерительной баз, смещения или деформации заготовки под действием сил 
зажима. 

5. Износ сопряжений. Под износом сопряжений предполагается износ режущего 
инструмента и технологического оборудования. Размерный износ инструмента, так же как и 
износ узлов станка, оказывает влияние на конечную точность получаемой детали (линейный 
размер, качество поверхности и т.д.).  

4. Статические упругие деформации под влиянием действующих сил резания. Они 
изменяют относительное положение инструмента и заготовки за счет упругих деформаций 
деталей станка; поворота деталей и узлов относительно друг друга. Все это влияет на 
точность обработки.  

К повреждениям динамического характера относятся вибрации различного рода. 
Деформации в станке зависят не только от величины действующей силы, но и от параметров 
ее колебаний. При совпадении частот этих колебаний с частотой собственных колебаний 
узла станка наступает резонанс. Они увеличивают перемещения инструмента относительно 
заготовки по сравнению с перемещениями статических нагрузок. Снижается точность 
обработки и повышается шероховатость. 

В общем случае отказ может быть предотвращен при выполнении следующих 
условий: 

1. Если уровень воздействий энергии на данный элемент станка не превосходит 
значений, при которых могут возникнуть процессы, изменяющие его начальные свойства или 
состояние.  

2. Если возникающие процессы не связаны с теми видами повреждений, которые 
определяют технологическую надежность работы станка [3]. Таким образом, можно 
исключить процессы, мало влияющие на конечную точность изделия. И наоборот, уделить 
особое внимание источникам погрешности, оказывающим ключевое влияние на точность 
изготовляемых колес. 

3. Если изменения выходных параметров изделия, возникшие в результате 
повреждения его элементов, не выходят за допустимые пределы [3]. Параметрический отказ 
заключается в выходе значения показателя точности нарезаемого колеса за значение 
допуска. Соответственно, основной задачей обеспечения технологической надежности 
является недопущение наступления этого события, точнее обеспечение заданного уровня 
вероятности безопасной работы (рис. 1). Это может быть осуществлено несколькими путями: 

а) выявление текущего уровня показателя точности нарезаемого колеса. По 
результатам измерения точности нарезанного колеса выявляется необходимость в 
коррекции возникшей погрешности. Важное значение приобретает вопрос о периодичности 
контроля. Этот вопрос может быть решен путем задания уровня необходимой 
технологической надежности, т.е. по гамма-процентному ресурсу. Располагая 
закономерностями изменения во времени , f(t), P(t) (рис. 1), можно по заданному уровню 
вероятности безотказной работы γ установить период времени Т, в течении которого он 
будет выдерживаться. Ориентируясь на это время, можно установить период контроля. 

б) оценка возможной погрешности изготовления расчетным путем с применением 
математической модели. Это становится полезным, главным образом не при 
установившемся производственном процессе, а при оценке возможности производства по 
исполнению заказа. Одним из составляющих этого мероприятия является контроль 
параметров станка по п. в). 

в) периодический контроль и коррекция первичных погрешностей геометрических и 
кинематических погрешностей технологической системы. Выполнение этого мероприятия 
тесно связано с мероприятием по п. б). Особое внимание следует уделять тем первичным 
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погрешностям, которые оказывают наиболее сильное влияние на показатели точности 
нарезаемого колеса. Степень этого влияния выявляется как раз математическим 
моделированием. Во-вторых, адекватный расчет по этой модели возможен только при учете 
текущих, активных значений первичных погрешностей, что и достигается их периодическим 
контролем.  

Осуществление мероприятий по п.п. а)-в) может выполняться как методами 
периодического контроля и испытаний, так и методами оперативного диагностирования. При 
эксплуатации технологической системы диагностирование решает различные задачи в 
зависимости от вида обработки. При черновой и получистовой обработке диагностируют 
функциональные отказы. Значительная доля отказов инструмента происходит из-за хрупкого 
разрушения и катастрофического износа инструмента. При окончательной обработке 
деталей необходимо обеспечивать параметрическую надежность за счет диагностирования 
параметрических отказов инструмента и станка. Чтобы управлять доминирующими 
повреждениями, вызывающими отказы, осуществляют их постоянное измерение. Таким 
доминирующим повреждением, перекрывающим значительную долю резерва точности 
технологической системы, часто оказывается размерный износ или выкрашивание режущей 
части инструмента.  
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Abstract 
The article deals with the results of research of acoustic and magnetic field influence on 
conductivity and pH value of hydroponic solution. For carrying out researches in this area the 
hypothesis of possibility of nutrient solution influence on ions by means of an acoustic and magnetic 
field is set up. A laboratory scale plant was constructed for a pilot study of the hypothesis. The 
solution was moved in the tube passing through a ferrite ring with winding. Thus, the solution was 
exposed to the influence of acoustic and magnetic field. The object of research was hydroponic 
solution of (NH4)2SO4; (NH4)2HPO4; K2SO4; Ca(NO3)2; MgSO4 in water having adjusted 
concentration and acidity. The solution was taken from the tank of laboratory scale plant by means 
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of the pump, passed through the working area of the acoustic and magnetic device, filter, and then 
was poured into the tank, from which the sample for pH level measuring was taken. The pH value 
was measured at the temperature of 22°С by using electronic pH-meter KL-009(1)A. For control of 
instrument readings acidity was tested by universal test-paper. The initial pH value of solution made 
6. As a result of acoustic and magnetic treatment of solution pH value of hydroponic solution 
increased from 6 to 6.9. The results show the possibility of pH value correction by small energy 
input. 
 
Key words: acoustic and magnetic device, electroconductivity, ph value hydroponic laboratory 
plant, acidity. 
 

Аннотация 
В статье приведены результаты исследования влияния акусто-магнитного поля на величины 
электропроводности и водородного показателя гидропонного раствора. Для проведения 
исследований в этой области выдвигается гипотеза о возможности влияния на ионы 
питательного раствора при помощи акусто-магнитного поля. Для экспериментального 
исследования выдвинутой гипотезы была собрана лабораторная установка. Раствор 
подавался по трубке, проходящей через ферритовое кольцо с обмоткой. Таким образом, 
раствор подвергался воздействию акусто-магнитного поля. В качестве объекта исследования 
использовался гидропонный раствор веществ (NH4)2SO4; (NH4)2HPO4; K2SO4; Ca(NO3)2; 
MgSO4 в воде с заданной концентрацией и кислотностью. Раствор забирался из бака 
лабораторной установки посредством насоса, проходил через рабочую область акусто-
магнитного аппарата, фильтр биологической очистки и снова сливался в бак, из которого 
бралась проба для измерения уровня рH. Значение величины рH измерялось при t=22°С с 
помощью электронного рH-метра KL 009(1)A. Для контроля показаний прибора кислотность 
проверялась универсальной индикаторной бумагой. Начальное значение рH раствора 
составляло 6. В результате акусто-магнитной обработки раствора значение рH гидропонного 
раствора возросло с 6 до 6,9. Полученные результаты показывают возможность коррекции 
значения водородного показателя малыми энергетическими затратами. 
 
Ключевые слова: акусто-магнитный аппарат, электропроводность, водородный показатель, 
гидропонная установка, кислотность. 
 

Актуальность исследования. Население планеты растет и ему нужен доступ не 
просто к пище, а к качественной пище. Одним из путей решения появляющихся проблем 
является применение гидропоники в сельском хозяйстве. К тому же малые и средние фермы 
смогут создавать на основе этой технологии новые рабочие места. По сравнению с 
почвенным выращиванием можно увеличить урожайность на 30%. Выращивание растений 
на гидропонных установках позволяет обеспечить растения всеми необходимыми 
минеральными солями посредством растворов, т.е. в такой форме, в которой растения 
усваивают питательные вещества наилучшим образом. При этом растению не требуется 
большая корневая систем для обеспечения потребления питательных веществ, вместо этого 
у растений растет верхняя часть. Среди многих достоинств гидропоники наиболее 
существенными являются экономия воды и экономия питательных веществ. Использование 
традиционных методов выращивания растений в почве приводит к бессмысленным потерям 
химических удобрений, приводит к загрязнению подземных вод. В замкнутых гидропонных 
системах нет потерь воды, а используется вода в том объеме, который растения потребляют 
и испаряют.  

Современные гидропонные теплицы работают на основе различных технологий, но у 
всех технологий есть общие черты: приготовление питательного раствора происходит в 
большом баке, в котором растворяются основные азотные, фосфорные, калийные соли и 
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микроэлементы; дозаторы по мере необходимости выливают порцию этих растворов в 
общий резервуар, в котором они разбавляются водой до нужной концентрации; питательный 
раствор различными способами доставляется к корням растений. Корни растений 
постепенно изменяют состав питательного раствора. Концентрация питательных веществ 
снижается, изменяется значение водородного показателя, и время от времени состав 
раствора нужно корректировать. Для этой цели в смесительный резервуар погружают 
электроды двух приборов. Один из них получает значения электропроводности раствора и 
его концентрации. Он даёт сигнал дозаторам, которые добавляют недостающее количество 
смеси солей. Другой прибор измеряет значение водородного показателя раствора. Для 
обеспечения оптимального роста растений нужно непрерывно соблюдать определённую 
концентрацию питательных веществ и определённое значение pH раствора в определённом 
интервале, характерном для растений конкретного вида, чаще всего в диапазоне от 6 до 7. 
Процесс регулируется при помощи химических реагентов, что требует специальных знаний и 
умений. В данной статье предлагается безреагентный способ соблюдения баланса 
влияющих факторов на оптимальный рост растений. 

Постановка и решение задачи. 
Для обеспечения некоторого стабильного значения pH необходимо обеспечить 

контроль соотношения в питательном растворе двух разновидностей форм азота: NO3
- 

(нитратов) и NH4
+ (ион аммония). Если NH4

+ – единственный источник азота в растворе, то 
это приводит к подкислению. И, наоборот, если в растворе содержится только NO3

- раствор 
подщелачивается. В кислой среде NO3

- легче усваивается, а NH4
+ лучше усваивается при 

более высоком значении pH. При pH=6,8 обе формы азота поглощаются одинаково. [1] 
Соотношение аммония и нитратов может изменить pH вокруг корней, что в свою 

очередь может повлиять на растворимость и доступность других питательных веществ. Когда 
растение потребляет аммоний, оно освобождает протон H+ в раствор. Повышение 
концентрации протонов вокруг корней, снижает pH в корневой зоне. Если основным источником 
азота будет NH4

+, то это может быть токсично для растения, но одновременно NH4
+ в 

зависимости от освещения существенно влияет на рост некоторых растений [1]. Для 
проведения исследований в этой области выдвигается гипотеза о возможности влияния на 
ионы питательного раствора при помощи акусто-магнитного поля.[5,6] Для каждого растения 
существует оптимальный интервал значений pH. Некоторые питательные вещества становятся 
недоступными для растения, если значение pH отклоняется от оптимального. 
Несвоевременная коррекция уровня pH приводит к замедлению темпов роста растений. 
Большинству растений требуется слабокислая среда со значениями pH из диапазона 5,5-7,0. 
Необходимо учитывать факт различия степени поглощения одних и тех же веществ у каждого 
вида растений, что обусловлено внешней средой, прикорневой средой и освещённостью. 
Значение pH=5,5 можно считать нижним пределом, а pH=7 – верхним пределом, нормой для 
большинства растений следует считать значения pH из диапазона 6-6,5. 

Существуют следующие способы повышения значения pH раствора:  
- добавление в раствор гидроксида натрия или калия (NaOH и KOH, соответственно); 
- добавление в раствор гидроксида аммония (NH4OH), ионов NH4 + (аммонийного 

азота). 
- добавление в раствор pH-корректора “AF pH+”. 
Повышение значения pH (от нейтрального в сторону щёлочи) возможно, в основном 

при помощи гидроксида натрия или калия, но самым простым является периодическое 
добавление в раствор чистой воды (хотя, это уже не просто влияние на кислотность, а 
изменение рецептуры). Применение КОН (едкий натр, сода каустическая) недопустимо. 
Применение соды пищевой нежелательно (из-за более позднего проявления полного 
результата, и как следствие, большой вероятности передозировки данного вещества).  

Существуют следующие способы понизить значение  pH  раствора:  
- использование серной кислоты H2SO4 (возможно на любой стадии развития растения); 
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- использование ортофосфорной кислоты во время цветения и образования плодов, 
увеличивает концентрацию фосфора в растворе; 

- добавление азотной кислоты HNO3, которая обогащает раствор нитратным азотом; 
- добавление  соляной кислоты HCl;  
- применение pH-корректора “AF pH-“. 
Яблочный уксус, лимонная кислота и другие органические кислоты опасны для корней 

и могут вызвать гниение. Применение (для понижения кислотности, т.е. для подщелачивания) 
известняка, мела, скорлупы (и т.п.) нецелесообразно, т.к. рассчитать необходимое количество 
такого материала проблематично по разным причинам. Кроме того,  использование этих 
веществ приводит в большей степени к изменению жёсткости, а не кислотности. 

От значения рН почвы зависит состояние корней растений и их способность 
поглощать воду из почвы: при повышенной кислотности замедляется рост корней. Проблема 
гидропоники – резкое изменение значения pH питательного раствора. Повышенная 
кислотность питательного раствора снижает способность растения к усвоению основных 
веществ: фосфора, азота, калия, магния.  

Обычно решают эту проблему путём замены раствора через каждые 2 недели. 
Однако, если применить коррекцию значения рН с помощью акусто-магнитного аппарата, то 
появляется возможность не производить замену раствора в течении шестидесяти дней, не 
меняя состава солей раствора (концентрация раствора изменяется менее, чем на 20%). Если 
производить подмешивание в раствор веществ, которых не хватает для нормального роста 
растений, то появляется возможность не менять раствор до конца созревания плодов 
растений. В промышленных гидропонных установках при такой длительной эксплуатации 
раствора может возникнуть проблема роста водорослей. Как показали опыты, при обработке 
раствора акусто-магнитным аппаратом рост водорослей не наблюдался, раствор оставался 
весь срок эксплуатации чистым и без каких либо запахов.  

Существует мнение, что воздействие магнитного поля вызывает диссоциацию 
молекул воды на ионы за счет столкновения свободных молекул с большей, чем у других, 
кинетической энергии. Таким образом, магнитное поле вызывает уменьшение ионного 
произведения воды, следовательно, приводит к увеличению значения pH. Изменение 
подвижности ионов H+ и OH- невелико, поэтому удельная электропроводность воды 
уменьшается. Внешнее магнитное поле вызывает изменения в частоте колебаний молекул 
воды и в энерии активации разрыва водородных связей [4]. 

Для экспериментального исследования выдвинутой гипотезы была собрана 
лабораторная установка циркуляционного типа. При проведении опытов поддерживались 
следующие характеристики: 

 
Кислотность гидропонного раствора (pH)  5,5 - 7,0 
Температура гидропонного раствора:  22 °C 
Температура внешней среды (воздуха)  21 – 23 °C 
Влажность внешней среды (воздуха)  65 – 75 % 
Освещенность     60000 – 100000 Лм (люмен) 
Длительность освещения, часов (день/ночь) 12/12. 
 
Для проведения исследований в составе лабораторной установки был изготовлен 

акустно-магнитный аппарат. Питание аппарата осуществлялось от источника переменного 
тока напряжением 14В, подаваемым на ферритовое кольцо с обмоткой. Сила потребляемого 
акустно-магнитным аппаратом тока составляла 200 mА. Раствор подавался через трубку, 
вставленную в ферритовое кольцо с обмоткой. Таким образом, раствор подвергался 
воздействию акустно-магнитного поля. 

В качестве объекта исследования использовался гидропонный раствор, 
представляющий смесь веществ (NH4)2SO4; (NH4)2HPO4; K2SO4; Ca(NO3)2; MgSO4 с заданной 
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концентрацией и кислотностью. Раствор забирался из бака лабораторной установки 
посредством насоса, проходил через рабочую область акусто-магнитного аппарата, фильтр и 
снова сливался в бак, из которого бралась проба для измерения значения рH. Величина рH 
измерялась при t=22°С с помощью электронного KL 009(1)A рH-метра. Для контроля 
показаний прибора кислотность проверялась универсальной индикаторной бумагой.  

Результаты влияния акусто-магнитной обработки на величину рH гидропонного 
раствора приведены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, значение pH гидропонного 
раствора возрастает от 6 до 6,9 (ΔpH=0,9), что отличается от результатов, представленных в 
работах [2,3]. 

 
Таблица 1 

Зависимость значения pH раствора от времени и количества обработок 
Время измерения TDS,PPМ T,°C pH 

Априори 938 18 6 
1 перегон 937 18 6,2 
2 перегон 936 18 6,3 

15 мин 935 18 6,4 
20 мин 935 18 6,4 
35 мин 934 18 6,5 
120 мин 887 18 6,5 
180 мин 885 18 6,7 
24 часа 872 18 6,9 
 
В работе [3] было отмечено, что «…разница между опытом и контролем была 

существенной, причем требуемого повышения рН на 0,3 еденицы не отмечалось». Также 
стоит отметить тот факт, что энергетические затраты на изменение pH на 0,3 единицы 
составляли: «…оптимальный режим электрообработки: время воздействия – 10 с; 
напряжение, подаваемое на электроды - 30 кВ; напряженность поля коронного разряда - 300 
кВ/м; ток короны - 12,5 мкА».  

Похожие энергетические затраты на изменение уровня pH приведены в работе 
Александрова и др., согласно которой «…при увеличении напряженности магнитного поля от 
1∙103 до 4∙103 А/м величина рH дистиллированной воды возрастает от 5,50 до 5,95 
(ΔpH=0,45), а питьевой воды от 8,01 до 8,21 (ΔpH=0,2). Кратность магнитной обработки воды 
при неизменной напряженности поля весьма значительно увеличивает значение pH 
исследуемых водных систем. Так при H = 2100А/м трехкратная магнитная обработка 
питьевой воды обеспечила увеличения уровня pH на 0,4, а дистиллированной – на 0,8, 
шестикратное же омагничивание позволило достичь увеличения значения pH для этих 
систем на 0,55 и 1,3 соответственно»[2]. При акусто-магнитной обработке энергетические 
затраты составляют десятки Вт. 

Для подтверждения результатов, полученных на лабораторной установке, была 
сделана гидропонная система "Плавающая платформа", в которой растения закрепляются 
непосредственно на самой платформе, плавающей на поверхности питательного раствора, 
расположенного в контейнере ёмкостью 56 литров, и их корни постоянно погружены в 
раствор. Снабжение корней кислородом происходит посредством продува через 
питательный раствор воздуха (аэрация) и методом рециркуляции (периодической смены) 
раствора. Раствор посредством насоса забирался с нижней части контейнера гидропонной 
установки, посредством насоса проходил через акусто-магнитный аппарат, фильтр 
биологической очистки и сливался в верхней части бака. Система оказалась эффективной 
при выращивании таких растений как салат, перец, лук, баклажан. 

Исследования проводились на двух установках. Раствор для первой установки не 
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подвергался акусто-магнитной обработке, а для второй обработка раствора проводилась по 
мере изменения pH раствора до значения 6. Первые сорок два дня после высадки рассады 
перца использовался разведенный в два раза питательный раствор для первой установки. 
Затем на второй недели растениям дают раствор нормальной концентрации, изначально 
раствор имел pH=6,5; TDS=720 PPM. Во вторую установку изначально заливался раствор 
нормальной концентрации с pH=5; TDS=645 PPM. Результаты измерений представлены в 
таблице №2. Для молодых растений интервалы подачи воздуха составляли днем 15 минут с 
перерывом 60 минут, а ночью - 15 минут с перерывом 180 минут. Освещенность более 
6000 лк.  

Таблица 2 

 
Результаты опытов по выращиванию перца на гидропонной установке 
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Рисунок 2 – Высота перца, выращенного в обработанном и необработанном растворе 

 
Проведённые исследования подтверждают выдвинутую гипотезу о возможности 

День T,°C 

Раствор без обработки полем Обработанный раствор 

pH TDS,
PPМ 

высота 
растени

я, мм 

замена 
раствор

а 

p
H TDS,PPМ 

высота 
растения, 

мм 
 

примечание 

1 22 6,5 360 0 - 5 645 0 До обработки 
16 22 6,5 360 30 - 5 623 40 До обработки 
17 22 6,5 355 30 - 7 620 40 После обработки 
20 22 6,5 355 36 - 6 618 55 До обработки 
21 22 6 350 36 - 7 616 55 После обработки 
26 22 6 350 42 - 6 610 60 До обработки 
27 22 5,5 345 42 - 7 608 60 После обработки 
34 22 5,5 345 50 - 6 605 80 До обработки 
35 22 5,5 345 50 - 7 590 80 После обработки 
37 22 4 330 52 - 6 578 82 До обработки 
38 22 3,5 325 52 - 7 570 82 После обработки 
42 22 3 230 56 - 6 560 90 До обработки 
43 22 6,5 710 56 + 7 558 90 После обработки 
45 22 6,5 710 59 - 6 557 100 До обработки 
46 22 6 700 59 - 7 555 100 После обработки 
48 22 6 700 52 - 6 547 102 До обработки 
49 22 5,5 690 62 - 7 545 102 После обработки 
55 22 4 660 73 - 6 528 150 До обработки 
56 22 3,5 650 73 - 7 525 150 После обработки 
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влияния на свойства питательного раствора при помощи акусто-магнитного поля. 
Результаты опытов свидетельствуют о возможности поддержания на заданном уровне 
значений выбранных влияющих факторов без применения химических реактивов. 

Итак, безреагентный способ обработки питательных растворов гидропонных 
установок позволяет малыми энергетическими затратами добиваться оптимального роста 
растений посредством регулирования уровня кислотности, что в значительной степени 
подтверждается проведенными авторами опытами. 
 

References 
[1] Comparison of ion exchange resins and fertilizers // Electronic journal: Hydroponics Journal : Online Journal 
2/2011. URL:  http://gidroponika.com/component/option,com_yfiles/Itemid,470/task,view.download/cid,91 
[2] Aleksandrov B.L. Experimental and theoretical study of electromagnetic field exposure on water / 
Aleksandrov A.B., Krasavcev B.E., Simkin V.B., Caturjan A.S.  // VI International Congress "The weak and 
super-weak fields and radiation in biology and medicine» (02 - 06 July 2012 St. Petersburg): The site of the 
project "BioFizika.ru.".  
URL: http://www.biophys.ru/archive/congress2012/proc-p1-d.htm.  
[3] Basarygina E.M. Ways and means of electron-ion technology for hydroponic plant-growing: The thesis for 
the degree of Doctor of Technical Sciences. Chelyabinsk, 2005. - 294 p. 
[4] Ternovtsev V.E. Magnetic installation of circulation water-supply systems.- Kiev "Budivelnik", 1976. - p. 37.  
[5] Lojko V.I. Methods of system analysis of application processes acoustic and magnetic treatment of liquid / 
A.V. Korzhakov, S.A. Korzhakova // Scientific journal of KubGAU. Krasnodar, 2005. – №09(01). URL: 
http://ej.kubagro.ru/2005/01/pdf/09.pdf. 
[6] Lojko V.I. Research of efficiency acoustic and magnetic treatment of water systems / A.V. Korzhakov // 
Scientific journal of KubGAU/ Krasnodar, 2004. – №05(03). URL: http://ej.kubagro.ru/2004/03/pdf/07.pdf. 
 
 
 

THE DIRECTIONS OF JOINT WORK OF JSCO "RUSSIAN RAILWAYS" AND 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF RAILWAY TRANSPORT AIMED AT 

ENHANCEMENT IN QUALITY OF SPECIALISTS` TRAINING 
 

Kuzmina N.A., Kalikina T.N.©  
 

Far Eastern State Transport University 
 

Russia 
 

Abstract 
The article is devoted to the problems of providing the railway transport by highly qualified 
specialists, the close cooperation of railway higher educational institutions and JSCo "Russian 
Railways" in this direction. 
 
Key words: railway higher educational institution, JSCo "Russian Railways", professional 
competences, corporate competences. 

 
Аннотация 

Статья посвящена проблемам обеспечения железнодорожного транспорта 
высококвалифицированными специалистами, тесному взаимодействию в этом направлении 
железнодорожных вузов и компании ОАО «РЖД». 
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корпоративные компетенции. 

 
Сегодня, как и два века назад, система транспортного образования России четко 

ориентируется на отрасль и связывает свою миссию с кадровым обеспечением 
железнодорожного комплекса государства. Транспортные вузы на сегодняшний день — это 
база для реализации «Стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» и важнейшее 
звено «Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года», направленной 
на претворение в жизнь основополагающего для транспортного комплекса государства 
документа — «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».[1] 

В Стратегии развития кадрового потенциала ОАО «Российские железные дороги» 
заявлено, что «в условиях развития рынка транспортных услуг Компании нужны 
специалисты, способные ускорить внедрение новой техники и технологий, улучшить качество 
работы, повысить эффективность управления экономикой и финансами». 

Железнодорожная отрасль — одна из немногих, имеющих конкретную программу 
развития и определивших свои потребности в кадрах различных уровней на 7-10 лет вперед, 
что позволяет учебным заведениям планировать работу, а главное — сохранить 
эффективную систему целевой подготовки. 

Партнерские отношения транспортных вузов и ОАО «РЖД» выстраиваются с учетом 
реструктуризации компании сложной демографической ситуации в стране и реформы 
российского образования.  

Изменение стиля управления коллективами и каждым конкретным сотрудником — на 
сегодняшний день объективная необходимость, поскольку достижение стратегических целей 
возможно только при максимальном раскрытии потенциала всех работников и конкурентном 
его превосходстве. Это особенно актуально при масштабах бизнеса ОАО «РЖД». 

Очевидно, что сейчас как никогда раньше совершено четко прослеживается 
взаимосвязь между устойчивой работой компании и привлечением молодых специалистов, 
способных к освоению новейших технологий. В настоящее время нужны специалисты 
качественно нового уровня, обладающие глубокими теоретическими знаниями и хорошими 
практическими навыками в различных областях железнодорожного транспорта. 

Своевременная подготовка и привлечение таких специалистов — стратегическая 
задача ОАО «РЖД», как и любой другой высокотехнологической компании. 

На сегодняшний день у железнодорожных вузов есть инструменты для обеспечения 
подготовки специалистов с квалификационными характеристиками, удовлетворяющими 
требованиям ОАО «РЖД». При переходе на новые образовательные стандарты необходимо 
учитывать, что вузы должны обеспечить высокое качество профессиональной подготовки в 
соответствии с реальными потребностями отрасли.[2.3] 

Укрепление сотрудничества отраслевых вузов и ОАО «РЖД» имеет хорошие 
перспективы. Высшие учебные заведения железнодорожного транспорта готовы выполнять 
свою многолетнюю миссию — эффективно работать в интересах государства. 

Рассматривая вопрос развития современного инженерного образования необходимо 
отметить, что проблема качества подготовки специалистов напрямую связана с 
содержанием образования и технологией реализации образовательных программ,  
позволяющим выпускнику без дополнительной подготовки и адаптации к условиям реального 
производства включиться в выполнение своих непосредственных обязанностей. 

Отраслевой рынок труда имеет особенности и предъявляет требования к своим 
работникам. ОАО «РЖД» находится на очень важном этапе реформирования: создается 
вертикально-интегрированный холдинг, соответственно коренным образом меняется 
внутренняя система управления. 

Одновременно с этим компания принимает активное участие в проектах 
государственной значимости не только в Росси, но и за рубежом. 
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Все это направлено на решение главной задачи - повышение ее эффективности и 
конкурентоспособности как на национальном, так и на глобальном транспортно-
логистическом рынке. 

Будущее начинается сегодня. Конечно, несмотря на проблемы подготовки и 
мотивации молодых специалистов, ежегодно на предприятия компании вливаются свежие 
кадры, за которыми – будущее железных дорог.  

Учебные планы и программы по основным специальностям железнодорожного 
транспорта и транспортного строительства являются продуктом совместной деятельности 
профильных департаментов ОАО РЖД и кафедр вузов. Результаты этой деятельности стали 
основой соответствующих позиций в федеральных образовательных стандартах нового 
поколения. При этом профессиональные компетенции в рамках ФГОС установлены в 
соответствии с требованиями ОАО «РЖД». 

О том, что развитие кадрового потенциала становится основным фактором развития 
российской экономики, в последнее время говорят с самых разных трибун. Корпоративные 
требования определяют совокупность профессиональных и общекультурных компетенций 
работников ОАО «РЖД» с высшим профессиональным образованием, позволяющих им 
успешно решать на объектах железнодорожного транспорта задачи в соответствующей 
профессиональной деятельности. Корпоративные требования направлены на создание 
системы мотивации и профессионального роста работников Компании в рамках реализации 
политики внутренней ротации  кадров и замещения вакантных должностей.  

Как известно, педагогическая деятельность университета определяется главным 
образом тремя внешними факторами, каждый из которых вуз обязан учесть при организации 
образовательной деятельности (Рис.1). 

 

 
Рис.1 Факторы, воздействующие на выбор педагогической стратегии железнодорожного вуза 

 
Первый фактор - это необходимость удовлетворять требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта к выпускнику вуза, который сформулирован в 
компетенциях. Вузы железнодорожного транспорта всегда ориентировались на требования 
основного потребителя – железнодорожной отрасли – к компетенциям выпускников. Главное 
отличие подготовки специалистов для отрасли заключается в жесткой направленности 
образовательного процесса на формирование навыков профессиональной деятельности, на 
тесное взаимодействие задач вуза с моделью корпоративных компетенций ОАО «РЖД».  
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Второй фактор, также связан со спецификой образовательного процесса в 
железнодорожном вузе – это масштабная подготовка специалистов по целевым 
направлениям. Данный фактор влияет на взаимодействие железнодорожной отрасли и 
основного заказчика образовательной услуги –ОАО «РЖД». 

Третьим фактором является потребитель образовательной услуги – студент, 
который имеет определенную базовую подготовку, сложившиеся условия восприятия и 
переработки учебной информации. Учет этого фактора позволяет образовательному 
учреждению моделировать образовательный процесс в вузе, выстраивать индивидуальные 
образовательные программы и технологии с учетом особенностей подготовки его студентов. 

Профессиональная компетентность студента железнодорожного вуза определяется 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
и характеризуется как интегративное качество личности, включающее готовность к 
системному и самостоятельному действию при организации и проведении работ в области 
эксплуатации железных дорог, с учетом полученных знаний, умений практического опыта 
(полученного в процессе прохождения практик с получением рабочей специальности) и 
личностной готовности к будущей профессиональной деятельности. Уровень 
сформированности данных компонентов определяет готовность студента железнодорожного 
вуза к профессиональной деятельности. 

Направления совместной работы ОАО «РЖД» и высших учебных заведений 
железнодорожного транспорта в целях повышения качества подготовки специалистов 
заключается: 

 в участии в разработке федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального образования; 

 в организации и проведении на базе предприятий ОАО «РЖД» производственной 
практики студентов; 

 в участии руководителей и специалистов компании в работе Государственных 
экзаменационных комиссий в вузе; 

 в разработке совместных планов развития учебно-материальной и лабораторной 
базы учебных заведений; 

 в стажировке преподавателей  на предприятиях ОАО «РЖД»; 
 в определении новых перспективных направлений подготовки специалистов и 

работа по формированию  корпоративных компетенций; 
 в проведении научных исследований в области железнодорожного транспорта. 
Не секрет, что сейчас многие вузы учат студентов лишь для того, чтобы те обладали 

«корочкой»: образование вроде бы есть, но это не значит, что и знания присутствуют. Страна 
захлёбывается от количества менеджеров, экономистов и юристов, при том, что на рабочие 
специальности по-прежнему нет большого спроса. С таким положением дел можно запросто 
сорвать выполнение задачи, поставленной Президентом РФ – подготовить к 2020 году 25 
миллионов профессионалов для работы на высокотехнологичных производствах, 
управления современными транспортными средствами. 

К выпускнику железнодорожного вуза работодателем предъявляются требования к 
высокому качеству фундаментальной, профессиональной и практической подготовки; опыту 
научной деятельности; креативность мышления; способность принятия самостоятельных 
решений; высокий уровень культуры и эрудиции; способность быстрой адаптации к 
реальному производству; удовлетворение корпоративным требованиям; владение рабочими 
профессиями; лидерские качества и др. [4] 

Современная железнодорожная отрасль стремительно развивается, осваивает 
новые технику, технологии, управленческие механизмы. Продолжается реформирование 
холдинга ОАО «РЖД». Железнодорожным вузам в реализации образовательной  
деятельности приходится учитывать эти факторы для того, чтобы профессиональные 
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характеристики выпускников, уровень их теоретической и практической подготовленности 
позволяли сразу же без дополнительной адаптации включиться в производственный 
процесс. Безусловно, не всегда выпускники на 100% адаптированы к требованиям 
железнодорожной отрасли. Поэтому ОАО РЖД и железнодорожные университеты совместно 
работают над повышением качества образования — от профессиональной ориентации 
учащихся средних школ на поступление в отраслевые вузы через участие в 
образовательном процессе до предложений тематик выполнения реальных курсовых и 
дипломных проектов по заказам подразделений ОАО «РЖД». 

Результатом образовательной деятельности вуза обеспечивается комплекс 
компетенций, который включает фундаментальные и прикладные знания, умения 
анализировать и решать проблемы и позволяет выпускнику без дополнительной подготовке 
и адаптации к условиям реального производства включиться в выполнение своих 
непосредственных обязанностей. 

Осуществление на практике синхронизации целей профессиональной подготовки и 
стратегических задач развития транспортной отрасли через участие в совместном решении 
транспортно-экономических задач, железнодорожный вуз выступает образовательной 
площадкой для предприятий отрасли и при этом способен эффективно решать задачи не 
только трудоустройства выпускников, но и переподготовки железнодорожных кадров, 
воспитания кадрового резерва. Предприятия ОАО РЖД имеют возможность формулировать 
для образовательных учреждений задачи, связанные с частными или общими тенденциями 
своего развития, и, соответственно конкретизировать программы подготовки специалистов.  
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The article investigates the existing methods of assessment of road safety in the mountains. The 
article analyzes the innovation within the techniques and scientific evident graduation indicators for 
assessing the mining traffic conditions on the degree of danger of traffic. Particular attention is paid 
to the most simple and reliable methods based on the processing of data on road traffic accidents, 
a common disadvantage of these methods and the complexity of their use to assess anticipated 
and projected roads, streets and original design solutions and methods of accident rate and testing 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию существующих методов оценки безопасности дорожного 
движения в горных условиях. В статье анализируются нововведения  в рамках методов и 
научно-обоснованного градации показателей для оценки горных условий движения по 
степени опасности дорожного движения. Особое внимание уделяется вопросам наиболее 
простыми и надежными методы, основанные на обработке данных о дорожно-транспортных 
происшествиях, общим недостатком этих методов и сложность их использования для оценки 
проектируемых дорог, улиц и оригинальных проектных решений и методы коэффициентов 
аварийности и тестирования весьма приближенно. 
 
Ключевые слова: безопасность, градация, происшествие, аварийность, метод, 
коэффициент, транспортный поток. 
 

The problem of traffic safety on the mountain roads attracts a lot of attention worldwide 
due to the significant loss of life and material losses in road traffic accidents. 

 
In Uzbekistan, this issue is of particular importance as a market economy has led to a 

dramatic change in the composition of traffic. The structure of these flows were thousands of 
foreign cars, the technical possibilities are much different from domestic.At the same time the 
number of participants in the movement includes a large number of drivers who do not have 
extensive management experience in heavy mining movement. Finally, current road network and its 
operational status was not comply with the requirements of modern composition of traffic flows. All 
this led to an increase in the complexity of traffic conditions and as a consequence, an increase in 
the number of road accidents. 

Compared with other areas of human activity movement it is characterized by an 
immeasurably higher level risks for human life and health. Danger road transport is much higher as 
compared to other modes of transport. On 1 billion pass.km passenger traffic on the roads account 
for 42.0 people dead. Every day on the mountain roads of Uzbekistan takes more than 500 
accidents, which killed more than 100 people, and over 600 people injured. 

In Uzbekistan, the number of deaths in road accidents, based on the number of the car 
park and the authors / kilometers, is 5-10 times higher than in countries Europe. Losses from road 
accidents account for more than a billion dollars a year. Over 50% of road accidents occur in 
mountain areas and in construction. 

Organization and traffic management envisages improvement of mining and road network 
from the standpoint of safety and efficiency of vehicles. The solution of these problems requires 
science-based methods to assess safety in the mountains of Uzbekistan, have prognostic 
significance. The existing methods for assessing safety are based on retrospective analize the  
number of road accidents in specific traffic conditions and give significant errors in solving design 
problems.Therefore, the real work is needed to explore existing methods for the safety assessment 
of mountain road movement enabling approach to forecasting mining accidents, it is extremely 
important. 

Road safety - the ability to carry out road movement specified function without road 
activitiess.Under the traffic accident activities understood that disrupts the movement and is 
accompanied by destruction, injured, psychological and physical injuries of people applying 
materialistic damage. 

The literature on the design and operation of mountain roads and streets has spread the 
term "safety". This term refers to the absence of threat to any car accident, which moves in the 
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composition of the traffic flow at a certain speed, ensuring the effectiveness of the transport 
process. This understanding of security is acceptable only for the traffic flow, because it does not 
take into account the safety of pedestrians and separated participants. 

Under the safety of road users (pedestrians, drivers), we mean it is a property that is 
expressed in the ability to adapt to traffic conditions and avoid the dangers. The concept of security 
in this case can be viewed as the security of the traffic participant. Properties, the opposite of 
security is at risk. Therefore, the assessment of safety methods is used, that is based on the 
establishment of indicators that characterize the security of the traffic participant (trouble-free), and 
its exposure to hazards (accident). 

In practice, evaluation of safety in the mountains using the following methods: coefficients 
accidents; accident rate; safety factors; points of conflict; analysis of transport and technical 
conflicts; testing, etc. 

The simplest and most reliable method of assessing safety movement is "a method of 
coefficients of incidents" Coeffiecient incidents characterizes the relative accident on the road and 
is calculated as follows: 

   (1) 

where  - coefficient of accidents (in respect of emergency t - that year i - the type of 
road accidents);  

 - the absolute number of road traffic accidents in i - the type t - that year; 
 - the annual average daily traffic volume in t - that year, the authors/day; 
 - the length of the road, km. 

The degree of safety on the road at a rate of accidents is estimated in accordance with the 
grading given in the table. 1.1 

Table 1.1.  
Graduation traffic conditions on the degree of danger 

Modal estimation of traff ic 
conditions Non-hazardous Low hazard Hazardous Very 

hazardous 
Coefficient of accidents <0,4 0,41 - 0.8 0,81 - 1,2 >1.2 
 

The disadvantage factors of accidents is that the evaluation of the absolute number of 
road accidents requires a long period of observation. We need data on actual accidents on the 
road. The road is only projected or taken into operation evaluated using this factor can not. In 
addition, the gradation of the traffic flow at a rate of accidents is insufficiently substantiated. 

Method accident rate has a great prognostic value. This ratio is determined by the formula 
V.F.Babkova: 

 
where  - total accident rate; 
 - private accident rate; 
n - the number of individual factors; 

 

 
 

where  - the number of road accidents occurring due i - an element of the road; 
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 - the number of road accidents occurring due i - an element of the road in the 
reference conditions. 

For reference accepted traffic conditions on a straight stretch of road with a horizontal 
carriageway width of 7.5 m and a hard shoulder. Surface roughness of the carriage way. 

With regard to mountain conditions, this method developed O.A.Divochkinym and 
B.A.Pochikeev’s. These authors have expanded the list of private accident rate by taking into 
account a number of specific elements of streets and severity of accidents. Further development of 
the method of accident rates obtained by A.P.Vasileva who offered to take into account seasonal 
changes in state roadways. 

For small values of the resulting accident rates it located a strong correlation with the 
number of road accidents and therefore has a great prognostic value. Application of the accident 
rate makes it possible to establish the potential danger of the newly designed roads and streets in 
the mountains. However, this method has several disadvantages: the accident factors do not 
account for changes occurring continuously in the construction of roads, traffic management 
techniques, etc.; Total odds accident loses the actual meaning of it with a significant increase (over 
100); statistical nature of private accident rate leads to significant errors in the deviation of the 
actual driving conditions of the experimental, which were obtained by statistical data. 

The method provides a margin of safety an integral assessment of the degree of danger 
areas of roads and streets. The safety factor is calculated as follows: 

 
 
where ,  - the maximum speed at the previous and thereforethe following road 

sections, respectively. 
Safety factor correlates well with indicators of accidents. Motion estimation is performed in 

accordance with graduation shown in table. 1.2. The method of safety factors in the mountains is 
not widely spread, since it is difficult to provide the movement with the greatest possible speed. 
 

Table 1.2.  
Graduation traffic conditions on factor of safety 

Coeffiecient safety Modal estimation traffic conditions 

>0,8 Safe 
0,8-0,7 Low hazard 
07-0,6 Dangerous 
<0.6 High hazard 

 
The method of conflict points is used to assess the complexity of the sections of the road 

(transport hub, intersection), to which the division, merging and crossing the trajectory of the vehicle 
and pedestrian traffic. The complexity of the area strongly correlated with rates of accidents. 
Therefore, in terms of complexity, you can judge the potential danger area. 

Shade complexity and potential danger of road sections performed in pointswhere: 
 

,  (5) 
 
where  - an indicator of complexity; 

 - the number of deviations; 
 - the number of merger; 
 - the number of points of intersection of flow; 

1, 3, 5 - weights estimated points (coefficients of their danger). 
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If  <40, the site is considered to be a simple, at  = 40 - 80 - average difficulty when  = 
80 - 100 - complex and for  > 150 - is very difficult. 

When determining the degree of danger of conflict points can be taken into account and 
the angles of intersection traffic flow paths (table 1.3). 
 

Table 1.3.  
The weights of conflict points 

The nature of interaction of flows Weight coefficient 

Deviation  
Merging 2 
The intersection angle  
30 3 
60 4 
90 6 

120 7 
150 9 
Oncoming traffic one lane 10 

 
Accounting for traffic in each point of the conflict carried out by a special factor 

 
 

where  - coefficient of influence of traffic; 
- the intensity at a given point of interacting streams. 

Therefore, in a final indicator of complexity is estimated by area formula 
 

 

where  - set of numbers of streams corresponding to n - the type of conflict points; 
 - weight j - of the disputed points. 

The disadvantage of this method that takes into account only the number of theoretically 
possible contacts, regardless of the actual flows and their subdivision by type maneuvers. Also, do 
not take into account the contacts and conflicts between vehicles and pedestrians, the state of the 
travel, the presence of associated points of collision. Not sufficient theoretical justification of the 
weighting factors of conflict points, etc. 

E.M.Lobanov suggested that the weight of each point of conflict with its position to assess 
the relative danger of accidents - the number of road accidents by 10 million. The past cars. The 
degree of danger during transport hub is estimated by the formula: 

 

where  - coefficient of accidents; 
M, N - Total traffic on the main roads and vtorostepen¬noy respectively, the authors/day; 
n - the number of conflict points; 

 - the annual rate of non-uniformity of motion; 
 - an indicator of the danger point of conflict; 
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=  
 - In respect of emergency point of conflict. 

Depending on the size  gradation level crossings on the degree of danger as follows  
(table. 1.4): 
 

Table 1.4. 
Graduation intersections by hazard 

Index Pn 3 3,1 - 8 8,1 – 12 >12 

Model estimation intersection Not Hazardous Less 
hazardous Hazardous Very 

Hazardous 

 
However, as in the previous case, the question remains about the interaction between 

vehicles and pedestrians. 
V.M.Kislyakovym suggested the concept of adverse road traffic situations involving 

mergers and maneuvering vehicles or pedestrians crossing of one or more avtomobil flows [5]. It 
identified some relationship between the adverse traffic situations and conditions overtaking, driving 
on settlements, roads, pedestrians, pedestrian crossings. Recommendations on equipment 
refuges, determine the width of the pedestrian crossing, assess traffic conditions when overtaking. 
However, a comprehensive assessment of conditions movement in terms of security has not been 
received. 

In the 60 years in Germany and Switzerland for the risk assessment of intersections was 
used method of analysis of technical vehicle conflicts. Essentially this method is the development of 
a method of conflict points. However, in different countries, the notion of conflict is treated 
differently, in his interpretation of many of the subjective. Therefore, this method requires further 
development. 

The test method is designed to HADI E.V.Gavrilovym for country roads. The essence of 
the method is to determine the degree of danger to traffic conditions in terms of the interaction of 
the system "man - car" and its components with the traffic environment in the process movement 
the road. 

In the role of the interaction parameters used: Chance persistance a given speed, the 
functional characteristics of the body of the driver condition, transience and management processes 
charachterisitcs agility. 

The probability of retaining a given speed set lab trial passages running along the route 
and in the absence of movement during peak hours. The cruising speed is assumed to be 80 km/h. 

To assess the functional state of the body of the driver in the process of learning runs 
continuous monitoring frequency  rate and respiratory rate. Further processing of the results of 
registration allows to estimate the characteristics of the functional state of the simplest: the relative 
shift of the heart rate; energy cost of movement. Relative frequency offset heartbeats  estimated 
by the formula: 

 

                  (10) 

where  - accordingly the heart rate when moving and condition rest, beats/min. 
The energy cost of movement is determined by the formula 
 

   (11) 
where  - respectively respiration rate when driving in condition rest cycles/min; 
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 - the area of the driver's body, . 
Indicators of the state of rest are fixed at the driver before driving, in sitting position, after 

10-15 minutes of rest in a relaxed conditions (relaxed state). 
Transience management processes characterized time interval between the individual 

maneuvers, speed information flow and the coefficient of utilization of the driver. 
The time interval ( ) between individual vehicle maneuvers by the formula 
 

   (12) 
 
where - speed running laboratories, km/h: 

 - preventing the vehicle speed in km/h; 
 - coefficient taken equal to: 2c - for two-lane roads, 3c - for the three-part road, 2.5c - for 

roads, dual carriageways. 
When the speed of oncoming traffic are added, with a fair – subtract. 
The speed of information flow is calculated by the formula 
 

 
 

where  - running speed of the lab, m/s; 
 - the running speed of the lab km/h; 

 - the absolute organization of the field of perception of the driver bit; 
 

 
where  - the total number of factors (objects) of the road environment, located within the 

driver's field of perception; 
 - the probability of finding j - the object in the road environment for the movement of 

dangerous condition. 
Driver load factor determined by the formula 

 
wherein  - the movement, in which the arrival rate exceeds the rate information (3 - 4 

bits/s); 
 - total time traffic. 

To characterize the maneuverability of a vehicle used trend sharpness control  
 

 
where  - the total value of the steering angles of running laboratories, hail; 
m - the total number of angles of rotation of the movement  
 
The disadvantages of the test method are: 
1. Significant difficulties experienced in the organization of the races with the specified 

speed of 80 km/h in the mountains. 
2. The absence of a complete set of probabilities for the elements  mountain 
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environment. 
3. The need to revise the graduation of all indicators in the case change given speed and 

application of the method in the mountains. 
 
Thus, analysis of the most common methods of evaluating safety indicated: 
1. The most simple and reliable methods are based on the processing of data on road 

traffic accidents. The common disadvantage of these methods is the difficulty of using them to 
assess projects roads, streets and original design solutions. 

2. Almost all of the methods require a review or scientific evident graduation indicators for 
assessing the mining traffic conditions on the degree of danger. 

3. Methods of accident rates and test very roughly into account traffic conditions in the 
mountains. Many factors urbanisezing remain unaccounted for. 

4. Methods based on the analysis of mutual contacts of traffic, take into account the 
number of theoretically possible contacts is dependant the mode movement of the actual flow and 
the presence of pedestrians. Interpretation of the term "conflict" "conflict situation", "conflict zones" 
are subjective. 

5. Integral assessment of traffic conditions on the coefficients safety or probabilities hold 
the set speed attractive encounters difficulties due to the complexity of the propulsion with 
maximum possible or predetermined rate. In addition, the gradation of these parameters for mining 
conditions require scientific substantiation. 

All of the above suggests that further improvement of the methods for assessing safety in 
the mountains are extremely important. 
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Abstract 

To obtain quality welding structures of buildings and structures at all stages of their fabrication the 
different control methods are used which provide the finding of defects and their prevention. With 
regard to the quality of welded joints is usually assessed set of indicators: full strength, ductility, 
corrosion behavior, weld structure and weld-affected zone, number of defects, number and 
character of corrective weldings, probability of no-failure operation for set time etc. This article 
presents the results of approbation and laboratory tests of new modification of small-sized, portable 
eddy current flaw detector against claimed by developers technical characteristics. In particular, the 
finding efficiency of discontinuity flaws of different forms and the orientation in weld-affected zone of 
welded joints is checked, having a lacquer coating as thick as 15 mm, and the threshold perception 
according to the depth of the defect. The solving of instrumentation problems for welded joints of 
steelwork structures is carried out in conditions of existing industry. 

 
Key words: quality control, welded joint, flaw detector, analysis. 

 
Аннотация 

Для получения качественных сварных конструкций зданий и сооружений на всех этапах их 
изготовления применяются различные методы контроля, обеспечивающие обнаружение 
дефектов и их предупреждение. Применительно к качеству сварных соединений обычно 
оценивается совокупность показателей: прочность, пластичность, коррозионная стойкость, 
структура металла шва и околошовной зоны, число дефектов, число и характер 
исправлений, вероятность безотказной работы за заданное время и т.д. В данной работе 
представлены результаты апробации и лабораторных испытаний новой модификации 
малогабаритного переносного вихретокового дефектоскопа на предмет соответствия 
заявляемых разработчиками технических характеристик. В частности, проверена 
эффективность обнаружения несплошностей различной формы и ориентации в околошовной 
зоне сварных соединений, при толщине лакокрасочного покрытия до 15 мм, и порога 
чувствительности по глубине дефекта. Решение контрольно-измерительных задач для 
сварных соединений стальных конструкций проведено в условиях действующего 
производства. 
 
Ключевые слова: контроль качества, сварное соединение, дефектоскоп, анализ. 
 

Известно, что требования, предъявляемые к изделиям различного назначения, не 
могут быть одинаковыми. Применительно к качеству сварных соединений обычно 
оценивается совокупностью показателей: прочность, пластичность, коррозионная стойкость, 
структура металла шва и околошовной зоны, число дефектов, число и характер 
исправлений, вероятность безотказной работы за заданное время и т.д. 

Для получения качественных сварных конструкций зданий и сооружений на всех 
этапах их изготовления применяются различные методы контроля, обеспечивающие 
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обнаружение дефектов и их предупреждение [1, 2].  
В рамках учебной исследовательской задачи, с учетом того обстоятельства, что 

контроль производится на объектах из электропроводящих материалов, из многообразия 
существующих методов технического контроля для дальнейшего анализа были выбраны 
следующие виды и средства контроля:  

– визуально-измерительный, с использованием стандартного комплекта для ВИК;  
– акустический, с использованием ультразвукового дефектоскопа модели А1211 

Mini;  
– вихретоковый, с использованием нового портативного дефектоскопа модификации 

ВТД-1М, проходящего апробацию и лабораторные испытания на кафедре «Автомобильные 
дороги, мосты и тоннели» Казанского государственного архитектурно-строительного 
университета. 

Дефектоскоп модификации ВТД-1М представляет собой малогабаритный 
переносной прибор, разработанный на основе физических принципов, заложенных в опытной 
модели ДОТ-1 [3]. Вихретоковый портативный дефектоскоп модификации ВТД-1М состоит из 
электронного блока обработки информации, проходного вихретокового преобразователя, 
кабеля подключения вихретокового преобразователя и сменных элементов автономного 
питания. Структурная схема дефектоскопа приведена на рис.1. При этом дефектоскоп ВТД-
1М обладает усовершенствованными техническими характеристиками – в частности, 
согласно технической документации на прибор, обеспечивается обнаружение нарушений 
сплошности элементов и деталей, в том числе под многослойными защитными покрытиями 
(лакокрасочными и др.) с толщиной до 15 мм и сильнозагрязненными поверхностями 
контролируемых изделий. 

 
Рис.1. Структурная схема вихретокового портативного дефектоскопа  

модификации ВТД-1М 
 

Следует отметить, что отмеченные выше технические характеристики дефектоскопа 
ВТД-1М требуют подтверждения на реальных объектах контроля. С целью проверки 
эффективности обнаружения дефектов в ферромагнитных образцах с помощью 
дефектоскопа модификации ВТД-1М, проведено решение контрольно-измерительных задач 
для сварных соединений стальных конструкций, изготовленных по проекту 743-С00501/12 от 
18.09.2015 г. «Реконструкция и техническое перевооружение объекта ОАО «Кузнецов», 
г. Самара, на производственной базе ООО «МВФстрой», расположенной в с. Высокая Гора. 

Контрольно-измерительные задачи были реализованы поэтапно:  
— до окраски стальных конструкций проведен в объеме 100% визуально-

измерительный и ультразвуковой контроль, выявленные дефекты отмечались маркером и 
окрашивались без их устранения;  

— затем наносились несколько слоев защитного неферромагнитного лакокрасочного 
покрытия в зоне выявленного дефекта; после высыхания лакокрасочного покрытия 
измерялась его толщина многофункциональным прибором «КОНСТАНТА К5», при 
недостаточности (менее 15 мм), толщина покрытия доводилась до требуемой (заявленной в 
паспорте дефектоскопа ВТД-1М);  

— околошовная зона с известным расположением и размерами дефекта 
(несплошности) подвергалась контролю с использованием портативного вихретокового 
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дефектоскопа ВТД-1М; 
— проводился анализ полученных результатов. 
Указанные выше контрольно-измерительные задачи решались путем 

анализа/регистрации взаимодействия/изменений электромагнитного поля вихревых токов, 
наводимых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля. При 
нахождении дефекта (типа трещина) под полюсами одного из магнитопроводов нарушается 
баланс величины полных сопротивлений катушек. 

Для детального исследования места возможного дефекта осуществлялось движение 
проходного вихретокового преобразователя в каждом из направлений не менее 16 раз, с его 
вращением на 15º при каждом движении (вперед-назад) до 900 как по часовой, так и против 
часовой стрелки. Движение проходного вихретокового преобразователя по поверхности 
контролируемого изделия производилось во взаимно-перпендикулярных направлениях со 
скоростью, не превышающей 1 м/мин. При нахождении центра проходного вихретокового 
преобразователя над дефектом (трещиной) стрелка индикатора показывала значение 50 μА 
и более. Установлено, что отклонение стрелки индикатора от нуля до 30 μА и, 
соответственно, от 70 до 100 μА характеризует изменчивость шероховатости поверхности 
контролируемого изделия и возможные дефекты типа царапин. 

 
Таким образом, по результатам работы можно сделать следующие выводы: 
1. Проведенные исследования показали, что заявленные технические 

характеристики дефектоскопа ВТД-1М соответствуют паспортным данным. В частности, 
эффект обнаружения несплошностей различной формы и ориентации в околошовной зоне 
сварных соединений, при толщине лакокрасочного покрытия до 15 мм, составил не менее 
95%, порог чувствительности по глубине дефекта порядка 0,5 мм. 

2. Использование многоступенчатого контроля качества позволили оперативно 
провести компенсирующие мероприятия до поставки продукции на объект строительства. 
Качество сварки по ГОСТ Р ИСО 5817—2009 [4] соответствует уровню «высокий». 
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Abstract 
The paper is dedicated to the development and the analysis of generalized models of dynamic 
systems with holes which are partially-filled with fluid, taking into account the elasticity of their 
foundation, the nonlinearity of the elastic properties of antifriction bearings. The foundation 
(housing) of high-speed rotary machines is not absolutely fixed [1], and not keeping its mobility will 
lead to certain errors by the research of their kinematics and dynamics [2]. In addition, due to the 
high demands on the accuracy of the spinning and the increase in the speed of rotors spinning, it is 
necessary taking into account nonlinear elastic properties of antifriction bearings [3]. 
The solution to this problem is complicated by the fact that the movement of the centrifuge, the 
foundation and fluid in its hole are interrelated, which leads to the occurrence of resonance and 
instability of the system`s motion "rotor-fluid-foundation" (SRFF). 
For the first time the generalized dynamic model of the rotor system was developed and solved, 
which takes into account the interrelated fluctuations of suspended centrifuge and its foundation, 
fluid in the hole in the presence of nonlinear characteristics of the antifriction bearing, linear 
eccentricity of frictional forces, … 
The critical speeds were determined, frequency-response characteristics of forced and 
characteristic oscillations ibrationsforced and natural oscillation (resonant and backbone curves) 
depending on the natural frequency of the system, by variance of the angular velocity of the 
centrifuge and other parameters SRFF. 
The results of task solution of generalized dynamic model SRFF allow to choose appropriate values 
of the rotor, the foundation and the fluid with wich where efforts between the foundation and the 
housing, the housing and the rotor, as well as the amplitude of the forced oscillations, the wide of 
the instability area of the system are significantly reduced. 
 
Key words: centrifuga, foundation, antifriction bearing, nonlinear vibrations, stall speed, resonance, 
fluid. 

 
Аннотация 

Работа посвящена разработке и анализу обобщённых моделей динамических систем с 
полостями, частично заполненными жидкостями, с учетом упругости их фундамента, 
нелинейности упругих свойств подшипников качения. Фундамент (корпус) высокоскоростных 
роторных машин не является абсолютно неподвижным [1] и не учет его подвижности 
приведет к определенным погрешностям при исследовании их кинематики и динамики [2]. 
Кроме того, в связи с повышенными требованиями к точности вращения и увеличением 
скорости вращения роторов, возникает необходимость учёта нелинейных упругих свойств 
подшипников качения [3].  
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Решение данной задачи усложняется тем, что движение центрифуги, фундамента и 
жидкости в его полости взаимосвязаны, что обусловливает возникновение резонанса и 
неустойчивости движения системы «ротор-жикость-фундамент» (СРЖФ).  
Впервые разработана и решена обобщённая динамическая модель роторной системы, 
учитывающая взаимосвязанные колебания подвесной центрифуги и ее фундамента, 
жидкости в полости при наличии нелинейной характеристики подшипника качения, линейного 
эксцентриситета, сил трения, 
Определены критические скорости, построены амплитудно-частотные характеристики 
вынужденных и собственных колебаний (резонансные и склетные кривые) в зависимости от 
собственной частоты системы, при вариации угловой скорости центрифуги и других 
параметров СРЖФ.  
Результаты решения задачи обобщенной динамической модели СРЖФ позволяют 
соответствующим образом выбрать те значения параметров ротора, фундамента и 
жидкости, при которых усилия между фундаментом и корпусом, корпусом и ротором, а также 
амплитуды вынужденных колебаний, ширина зоны неустойчивости системы существенно 
уменьшаются. 
 
Ключевые слова: центрифуга, фундамент, подшипник качения, нелинейные колебания, 
критическая скорость, резонанс, жидкость. 

 
Рассмотрим динамику неуравновешенной подвесной центрифуги с полостью, 

частично заполненной жидкостью, установленной вертикально на упругом фундаменте, 
вращающейся на подшипнике  качения.  

В соответствии с теорией Герца относительное сближение внутреннего и наружного 
колец подшипника качения в направлении вектора радиальной нагрузки примем в 
следующем виде 

3( ) ...P x ax bx       (1) 
где x  – абсолютная величина сближения колец. В дальнейшем ограничимся 

членом, содержащим x  в третьей степени. 
Подвесная центрифуга перед опорной или двух опорной центрифугой имеет ряд 

преимуществ: верхняя упругая опора (одна из опор) отсутствует, тем самым центрифуга 
имеет малую материало- и энергоёмкость; проста в изготовлении; удобна и эффективна при 
выгружении осадка и др. 

Считаем, что центрифуга вращается с постоянной угловой скоростью 0  и имеет 

цилиндрическую полость с неуравновешенностью e, высотой 2H   и радиуса R  частично 
заполненной идеальной жидкостью. Точка подвеса центрифуги (шарнирная опора) жёстко 
закреплена, т.е. наружное кольцо подшипника качения впрессовано к упругому фундаменту 
(корпусу). Упругая нелинейная характеристика подшипника качения учитывается в упругой 
нелинейной характеристике опоры фундамента (рис.1). 

С учётом формулы (1) и вышеуказанного допущения нелинейная сила упругости 
опоры фундамента принимается в виде:  

3 3
1 0 2 0 1 0 2 0, .C x C x C y C y     (2) 

здесь 1, 2C C  есть упругие характеристики опоры фундамента, учитывающие 

нелинейной характеристики подшипника качения; 0 0,x y  – координаты центра тяжести 

фундамента. В равновесном состоянии центр тяжести фундамента O  т.е. точка подвеса 
центрифуги совпадает с неподвижной точкой (0,0.0)A  с началом неподвижной системы 
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координат AXYZ . Углы   и   определяют положение оси центрифуги (углы Резаля) 

(рис.1). Введены обозначения:  есть расстояние от точки O  до точки 1O , т.е. до плоскости, 
где находится центр тяжести (центр симметрии полости) центрифуги; M , m  – массы 

фундамента и центрифуги; 0J  и 1J  – полярный и экваториальный моменты инерции 
центрифуги. 

Угловая скорость вращения вала 0  считается достаточно большой так, что 
гравитационная сила пренебрежимо мала по сравнению с центробежной силой, и жидкость 

принимают форму цилиндрического жидкого слоя с внутренним радиусом 0r  и внешним 
радиусом R . Для гашения колебания фундамента установлен демпфер с коэффициентом 

демпфирования 0n ; 1n  – коэффициент внешнего трения. Углы поворота оси центрифуги от 
вертикали принимаются малыми, т.е. можно пренебречь членами выше второй степени от 

углов   и  , а также их скоростями   и  .  

 
Рис. 1 – Схема СРЖФ и системы координат. 

 
Вычисляя кинетическую и потенциальную энергии фундамента и подвесной 

центрифуги и используя уравнения Лагранжа 2-го рода, получим уравнения движения 
фундамента и подвесной центрифуги с жидкостью в виде:  

3 2
00 0 00 1 0 2 0 0 0

3 2
0 0 0 1 0 2 0 0 0

2
0 0 1 0 0 0

2
0 0 1 0 0 0

( ) cos

( ) y sin
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 Используя следующее векторное уравнение Эйлера для вращающейся жидкости 
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12 ( ) ( )V V V r r g r a d Pt 

              


 

  
(4) 

составим дифференциальные уравнения движения жидкости [5].  
Здесь   - мгновенная угловая скорость подвесной центрифуги, которая 

равна:
0           (5) 

С учетом вышеприведенных допущений и проектируя (4) и (5) в цилиндрические 

координаты ( , , )r z  ( cos , sin ,x r y r z z    ), получим уравнения движения  

жидкости в подвижной системы координат 0xyz  жестко связанной с центрифугой [6]: 

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

12 cos( t ) y sin( t ) z[ sin( t ) cos( t )]

12 sin( t ) y cos( t ) z[ cos( t ) sin( t )]

1 [ sin( t ) cos( t )

u Pv x
t r
v Pu x
t r
w P r
t z

     


     
 

   


 
              

 
 
              

 
 

       
 

 

 

 0 0 0 02 cos( t ) 2 sin( t )]   









       




  (6) 

Уравнение неразрывности имеет вид 
( ) 0ru v wr
r z

  
  

       
(7) 

Граничные условия гидродинамической задачи записываются в виде: 
На боковой и торцевых поверхностях центрифуги: 

a) 0u   при r R      (8) 

б) 0w  при  z L H   и z L H    (9) 
На свободный поверхности жидкости: 

0 0

2
0 0| |r r r r

P r u
t

 


  

      
(10), 

где 0 ( , t)r r     и 
0

|r ru
t








, ( , t)  - смещение свободной поверхности жидкости от 

равновесного положения, , ,u v w -скорости частицы жидкости, P -давление в любой точке 
жидкости. 

Комплексные выражения гидродинамической силы и ее момента определяются 
формулами: 

0

2
( t )

0

( R , , , )
L H

i
r x y

L H

F F i F R P z t e d d z


 


 



      (11) 

0

2
( t )2
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{ (R, ,z, t) [ (r, , , ) (r, , , )] }
L H L H

i

L H L H

M M iM i R zP i r P L H t P L H t dr e d dz



      

 
 

 

          (12) 

Введем комплексные представления движения фундамента и подвесной центрифуги 
в виде: 

0 0 0 ,Z x iy  i       (13) 
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Тогда уравнения движения жидкости (6) имеет вид: 

0

0
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0 0
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(14) 

Считаем, что центрифуга и ее фундамент совершают гармонические колебания и 
вынужденные, собственные колебания СРЖФ взаимосвязаны. 

В соответствии с вышеуказанным утверждением колебания центрифуги и ее 
фундамента на комплексной плоскости представим в виде: 

0

0

0 (15)

(16)

i t i t

i t i t
Z Ae Be

Ce De
















 

Первые слагаемые в (15) и (16) определяют вынужденные колебания фундамента и 
центрифуги вызванные неуравновешенностью центрифуги, а вторые слагаемые - 
автоколебаний СРЖФ, вызванные колебаниями жидкости относительно полости центрифуги. 

Подставив (15) и (16) в (14) получим: 

     

     

   

2 2
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, (17) 

Представим каждую переменную ,, , wu v P в виде: 
( t i )

0 1( , , , ) ( , ) ( , )ig r z t g r z e g r z e     

  
(18) 

С учетом (18) из (17) получим систему уравнений относительно 0 0 0, 0, , wu v P  и 

1 1 1, 1, , wu v P .  

Решая систему относительно 0 0 0, 0, , wu v P  находим:  

 2
0 0 0 0 0w 0,u v P r A izC     

  
(19) 

Система уравнений относительно переменных 1 1 1, 1, , wu v P
 
имеет вид: 

 21
1 0 1

12 Pi u v B izD
r

 
 

      , 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
94 

 2
1 0 1 12 ii v u P i B izD

r
 


     ,  (20) 

 1
1 0

1 2Pi w ir D
z

  
 

      

Выразив из системы (20) каждую переменную 1 1 1, ,u v w  через функцию 1P  и 

подставляя их в уравнения неразрывности (7) имеем уравнение относительно 1( , )P r z : 
2 2

1 1 1 1
2 2 2 2
1

1 1  P P P P
r r r r z

  
   

 
   

 
,   (21) 

где 2 2 2
0 04a    . 

2
2 0

1 2

a



 . 0    

Решение уравнения (21) представим в виде: 

     1 1 02P R r Z z i r z D        (22) 
После подстановки (22) в (21) и используя метод разделения переменных, получим 

уравнение Бесселя относительно функции  1R r  и линейное уравнение второго порядка 

относительно функции  Z z , решение которых не представляет трудности. Используя 
граничное условие (9) и с учётом (19), будем иметь окончательные  выражения для P и поля 
скоростей , , wu v :  
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где      1 1 1 2 1k m k m kz t r C J t r C N t r  , 12k
kt
H
  . 
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Разложим переменную ( )z z L z z L      в ряд Фурье по функции 

косинус на интервале H z H    

2
1

2 1 cos (z H)m
m m

z k
H k





      (25) 

где 
(2 1) .

2m
mk
H


   

С использованием граничных условий (8) и (10) и с учётом (23) , (24) и (25) находим 

0, 0 1 2, ,m mA B C C  
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Заменяя в 11g  и 21g  функций Бесселя на функции Неймана того же порядка 

находим выражения для 12g  и 22g  соответственно. 
Используя (23) из (11) и (12) получим значения гидродинамической силы и её момента: 
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11 22 12 21 1 13 22 23 12, ,m mg g g g g g g g     
2 2

2
2 11 23 21 13 4

1,  E 1
3 4m
H Rg g g g L

q
 

       
 

, 1, 2,3m  …; 2J  и 2N  есть 

функции Бесселя и Неймана 2-го порядка 2 1 0
2( ) ( ) ( )m m m
m

z t r z t r z t r
rt

  . 

Принимая во внимание (11) и (12) и применяя метод изображающей функции с 
учетом (26) и (27), из системы (3) получим систему нелинейных алгебраических уравнений 
относительно амплитуды колебаний центрифуги и фундамента в виде: 

2 2
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2 2
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   (28)  

Из второго и третьего уравнения системы (28) находим: 

0 1C q A P        (29) 

1 1D qB      (30) 
Подставив (30) в третье уравнение системы (28) имеем: 

2 2
1 2 12B q A        (31) 

Теперь подставляя (29) и (31) в первое уравнение системы (28) получим кубическое 
уравнение относительно 1A : 

3
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Здесь 1k  - собственная частота колебаний фундамента, когда восстанавливающая 

сила имеет линейную характеристику; 1 1,A B  - безразмерные амплитуда вынужденных и 

собственных колебаний фундамента; S - безразмерная угловая скорость центрифуги; F- 
безразмерная собственная частота колебаний системы. 

Уравнение (28) является приведенным кубическим уравнением с комплексными 
коэффициентами, корни которого определяются методом согласующего уравнения 
приведенного вида полинома третьей степени. 

Когда известна амплитуда вынужденного колебания фундамента 1A , то используя 

формулы (31), (29) и (30) можно найти амплитуду собственного колебания фундамента 1B , а 

также амплитуды вынужденного и собственного колебаний центрифуги D  и C , а также 
критические скорости СРЖФ.  

Плавно изменяя собственной частотыF  от нуля до предельно-разумного значения, 
при различных фиксированных значениях угловой скорости центрифуги S ,  а также других 
параметров СРЖФ можно построить амплитудно-частотные характеристики вынужденных и 
собственных колебаний (резонансные и склетные кривые) рассматриваемой системы.  

Угловая скорость центрифуги и другие параметры СРЖФ выбираются из 
соображения оптимальности рабочего режима, технологического процесса и др.  

Выбор параметров системы, обеспечивающих стабильную работу роторной 
машины, является задачей первостепенной важности.  

В этой связи, построения амплитудно-частотные характеристики СРЖФ в области 
изменения параметров центрифуги, фундамента и жидкости  позволяют выбрать те значения 
параметров СРЖФ при которых существенно уменьшаются опасные и вредные колебания 
центрифуги и фундамента. 

Гашение вредных колебаний СРЖФ и определения условия существования эффекта 
самоцентрирования центрифуги способом подбора параметров системы с учётом упругости 
фундамента при подчинении их определённым условиям, т.е. с помощью антигруза является 
экономически более выгодным и технически легко осуществимым. Здесь в качестве 
антигруза выступает сам упругий фундамент, на который посредством упругих опор и 
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амортизаторов устанавливается ротор. 
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ACTUALITY OF CORK COVERINGS PRODUCTION AT A TIME OF ECOLOGICAL 
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Abstract 
This article shows actuality of cork coverings production at a time of ecological crisis of modern 
society. The description of "closed cycle" of cork coverings production process is given. 
Correspondence with environmental compatibility principles is proved on the basis of ecological 
evaluation expert method of wastelessness. 
 
Key words: ecological crisis; environmental criteria; eco-friendly building materials; wastelessness; 
boomerang effect. 

Аннотация 
В настоящей статье показывается актуальность производства пробковых покрытий в 
условиях экологического кризиса современного общества. Даётся описание "замкнутого 
цикла" процесса производства пробковых покрытий. Доказывается его соответствие 
принципам экологичности на основе экспертного метода экологической оценки 
безотходности. 
 
Ключевые слова: экологический кризис; принципы экологичности; экологичные 
строительные материалы; безотходность; эффект бумеранга. 
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Современное общество переживает этап развития, для которого характерной 
приметой является обострение взаимозависимости между состоянием окружающей среды и 
социально-экономическим статусом человечества. На протяжении тысячелетий 
человечество, вдохновляемое достижениями научно-технического прогресса, неразумно и 
расточительно пользовалось природными ресурсами, что в глобальном масштабе 
обусловило их истощение и привело в упадок производительность экосистем. Следствием 
этого стало ухудшение состояния среды обитания человечества, что повлекло за собой 
увеличение генетических дисфункций в организме человека, заболеваемости и смертности 
населения в результате так называемых экологических заболеваний. Человечество 
столкнулось с «эффектом бумеранга» - так называют современные ученые экологические 
проблемы, которые возникли в результате несоблюдения законов и принципов 
природопользования. 

А ведь ещё в 1907 году Т. Рузвельт в своём Послании Конгрессу США говорил: 
"Охрана наших естественных ресурсов и их рациональное использование являются 

фундаментальной проблемой, которая доминирует почти над всеми остальными 
проблемами нашей государственной жизни... 

Мы как нация должны не только радоваться масштабам нашего нынешнего 
процветания. Если такое процветание покоится на здоровой основе, то оно обеспечит нашей 
нации самые надежные успехи в будущем, как ни одной другой. Нация получит большую и 
легкую предсказуемую награду за свою предусмотрительность. Нам следует смотреть в 
будущее, нам необходимо понять, что расхищение, разрушение, истощение наших ресурсов 
вместо использования их таким образом, чтобы они увеличивались, означают подрыв самих 
условий процветания наших детей. А ведь мы должны оставить им в наследство 
возможности более широкого и более успешного развития..." [1] 
Статья 3."Об охране окружающей среды" Федерального закона РФ от 10.01.2002 N 7-ФЗ 
чётко обозначила основные принципы охраны окружающей среды [2]: 

"Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на 
окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: 

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 

необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности; 

- ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 
безопасности на соответствующих территориях." 

Очевидно, что бездумное использование природных богатств планеты ведёт к 
нарушению естественного равновесия экосистем, и как следствие - к ухудшению состояния 
окружающей среды и условий существования самого человека. 

Таким образом, "бумеранг" возвращается, и человечество оказывается перед лицом 
экологического кризиса. В условиях сложившейся ситуации бесспорна необходимость 
предпринять меры по обеспечению экологической безопасности человечества и 
экологизации процессов промышленного производства и экономики. 

Когда речь заходит об экологизации реального производства, его экологичность 
оценивают в первую очередь по степени воздействия на окружающую среду и уровню 
безотходности этого производства. На сегодняшний день существует несколько методов 
оценки экологичности производства: балансовый, нормативный, экспертный, 
инструментальный и расчетный. 
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Балансовый метод проведения экологической оценки предполагает составление 
материального и энергетического балансов, как целого предприятия, так и отдельных его 
департаментов, технологических процессов, производственного оборудования и т. п. с 
последующим их анализом. 

Нормативный метод призван доказать обоснованность нормативов затрат 
используемого при производстве сырья, материалов, энергии, удельных норм образования 
отходов и т. д. 

При использовании экспертного метода берут в расчёт результаты экологической 
сертификации, учитывают мнения квалифицированных специалистов, основанных на их 
собственном опыте и знаниях. 

Инструментальный метод оценки экологичности производства предполагает 
проведение по определённым методикам с помощью аттестованных приборов замеров 
качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и их 
последующего анализа. 

Расчетный метод предусматривает обобщение результатов инструментальных 
исследований большого количества похожих объектов и выдаёт количественную оценку 
экологичности производства, следуя теоретическим и эмпирическим зависимостям. 

Однако о степени экологичности реального производства судят в конечном итоге по 
степени его безотходности. Другими словами, определяются величины входных и выходных 
потоков. 

Под входными потоками подразумевают как  
- материальные (включают: сырьё - его добыча и транспортировка, производство 

продукции, транспортировка готовой продукции, реализация, повторное использование и 
утилизация продукции) так и  

- энергетические (включают: используемые виды энергоресурсов (топливо, 
электроэнергия и др.). 

Выходные потоки это: 
- собственно продукция, 
- отходы производства, 
- выбросы, сбросы и энергетические выделения в атмосферу. 
За основу построения безотходной технологии можно взять «политику 3R»: 

аббревиатура от слов английского языка: 
- reduce – сокращение количества отходов, 
- reuse – повторное использование компонентов продукции, 
- recycling – повторное использование остатков продукции в качестве сырья. 
Изначально же термин «безотходная технология» впервые был введён в речь 

российскими учеными-химиками Н.Н. Семеновым и И.В. Петряновым-Соколовым в 1956 г. 
После чего стал широко использоваться как в России, так и за рубежом. Официальное 
определение этого термина было дано позднее в 1984 г. Европейской экономической 
комиссией ООН (ЕЭК ООН): 

"Безотходная технология — это такой метод производства продукции (процесс, 
предприятие, территориально-производственный комплекс), при котором все сырье и 
энергия используются наиболее рационально и комплексно в цикле: первичные сырьевые 
ресурсы-производство-потребление-вторичные ресурсы, и любые воздействия на природную 
среду не нарушают ее нормального функционирования." 

В соответствии с этой технологией, на сегодняшний день работают предприятия, 
производящие пробковые покрытия, т.к. в своей деятельности они опираются на основные 
положения концепции безотходного производства. 

Во-первых, безотходное производство – это замкнутая система, дублицирующая 
работу естественных экологических систем. Основой такого производства является 
сознательно организованный человеком круговорот сырья, продукции и отходов. 
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Рис.1 Схема круговорота сырья, продукции и отходов пробковой промышленности. 

 
Что можно наблюдать также на примере производства пробковых покрытий. 
Во-вторых, организация производства «замкнутого цикла» предполагает 

использование всех компонентов сырья и по возможности максимальное использование 
энергии. 

В процессе развития концепции безотходной (малоотходной) технологии 
производства был выработан ряд принципов, следуя которым можно добиться максимальной 
экологичности производства. 

1. Принцип системности, предполагает рассматривать каждый отдельный процесс 
производства в совокупности элементов целостной эколого-экономической системы (которая 
включает в себя и динамичную систему ТПК (территориально-промышленных комплексов) в 
конкретном регионе). Т.е. необходимо осуществить взаимосвязь нескольких процессов: 
природных, производственных и социальных. 

2. Принцип использования ресурсов в комплексе предусматривает использования 
сырья по максимуму, отдавая предпочтение возможности применения при производстве в 
первую очередь вторичных сырьевых и энергетических ресурсов. 

3. Принцип минимизации воздействия производства на окружающую среду. Под 
окружающей средой мы понимаем, как атмосферу в целом, так и здоровье людей. Тут в 
первую очередь при наращивании объемов производства необходимо действовать 
планомерно, целенаправленно работая над улучшением его экологичности. 

4. В соответствии с принципом рациональности организации производства 
оптимизацию производства проводят сразу по нескольким аспектам: 
энерготехнологическому, экономическому и экологическому. Для этого разрабатаваются 
новые и улучшаются существующие тех.процессы. 

Рассмотрим производство пробковых покрытий с точки зрения его экологичности. 
Стоит отметить уникальность пробковых дубрав как яркий образец существующей в 

настоящее время стабильной экосистемы. 
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Пробковые дубовые леса занимают свыше 2,2 миллиона гектаров, простираясь 
вдоль побережья Средиземного моря и произрастая в Западной Европе и Северной Африке. 
Занимая преимущественно бедные, песчаные почвы, пробковые леса являются ценным 
ресурсом, который обеспечивает питание и среду обитания для млекопитающих и птиц 
коренных народов. Раскидистые кроны пробковых дубов создают идеальные условия для 
благоприятного произрастания другой флоры, а ее глубокая корневая система защищает 
почву от эрозии. Таким образом, пробковые леса являются доминирующей экосистемой для 
засушливых прибрежных районов Средиземноморья. 

Около 90 % площади распространения Quercus Suber L находится в Португалии, 
Испании, Марокко и Алжира. Ежегодно со всей площади пробковых лесов собирают 
примерно 340 000 тонн пробки. 

 

 
 

Рис.2 Карта выпуска продукции пробковой промышленности по странам (в год). 
 
Очевидно, что сектор пробковой промышленности играет особенно важную роль в 

этих странах и на экономическом, и на социальном и на экологическом уровне. В Португалии, 
где пробковый дуб является национальным деревом и занимает 23 % общей площади лесов, 
были предприняты важные инициативы по лесовосстановлению. Предполагается 
высаживать около десяти тысяч гектаров в год, что обеспечит годовой прирост пробкового 
леса примерно на 4 %. 

Ещё больший интерес представляет пробковое сырьё, использующееся при 
производстве пробковых покрытий. 

Уникальность сырья в том, что при его заготовке сами деревья не гибнут. С них 
просто снимают верхний слой коры. Причём за долгие годы существования пробковой 
промышленности технология заготовки сырья практически не изменилась. Она максимально 
щадяща и учитывает многие факторы: благоприятное время для сбора коры, обусловленное 
определённым временем года с оптимальными показателями температуры и розы ветров, 
когда деревья испытывают минимум дискомфорта после проведённой процедуры и легче 
регенерируют новый слой коры. Т.е. соблюдается принцип системности. 

Следуя принципам рациональности и минимизации воздействия производства на 
окружающую среду, фабрики по производству пробковых покрытий располагаются в 
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непосредственной близости от места заготовки сырьевого материала. Это способствует 
значительному сокращению транспортных расходов, а как результат - окружающая среда 
получает минимальное вредное воздействие в виде выброса в атмосферу продуктов 
переработки топлива. 

Пробковая промышленность является ярким примером соблюдения принципа 
комплексного использования ресурсов: при производстве сырьё используется максимально. 
Первичная кора идёт на изготовление строительных и прочих материалов. Далее - 
винодельческая отрасль. Отходы пробкового производства используют для создания 
изделий самых разнообразных направлений: это инновационные продукты научно-
технического значения для использования в автомобиле- и самолётостроении, 
кораблестроении и энергетике. Отслужившие пробковые изделия могут быть переработаны и 
использованы повторно для производства спортивного инвентаря, обуви, создания 
оригинальных дизайнерских предметов интерьера или модных аксессуаров. Даже пробковая 
пыль используется в качестве топлива при производстве пробковых покрытий. 

Для оценки экологичности пробкового производства принято руководствоваться 
установленными удельными показателями и нормами. Так, продукция пробковой 
промышленности, в частности пробковые покрытия для отделки помещений, проходят 
регулярную экологическую сертификацию на предмет соответствия гигиеническим нормам. 

"Так в 2011 году испытательный лабораторный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС 
RU.0001.510895, DakkS D-PL-14246-01-00, проводил испытания пробковых покрытий 
(напольных, настенных, изоляционных) организации-изготовителя Amorim. 

Согласно этим испытаниям продукция имеет следующие гигиенические 
характеристики: 

Таблица 1.  
Гигиенические характеристики продукции. [4] 

Вещества, показатели (факторы) Фактическое значение Гигиенический норматив 
Интенсивность запаха, балл 1 2 
Напряжение электростатического поля 
на поверхности изделия, кВ/м 

3 15 

Диоктилфталат, мг/м3 0,003 мг/м3 0,02 мг/м3 
Аммиак, мг/м3 не обнаружен 0,03 мг/м3 
Формальдегид, мг/м3 не обнаружен 0,01 мг/м3 
Фенол, мг/м3 не обнаружен 0,003 мг/м3 
Удельная активность цезия-137, kbk/кг 97 300 

 
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза была проведена в соответствии с 

действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к 
товарам. Согласно экспертизе и проведённым испытаниям пробковые покрытия Amorim 
признаны соответствующими санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям 
к товарам и рекомендованы для внутренней и внешней отделки жилых и общественных 
помещений. [3]" 

Экологическая направленность современного производства пробковых покрытий 
способствует созданию у населения новой культуры потребления, развитию экологической 
грамотности, формирует систему потребностей, которые основаны на экологичности 
используемых в интерьере жилых помещений материалов, в частности пробковых покрытий. 

С ростом экологической грамотности населения приобретают всё большее 
распространение и актуальность идеи экологического дизайна. Именно такой строительно-
отделочный материал, как пробковые покрытия, даёт современному обществу понятие 
рационального подхода, основанного на гармоничном и бережном взаимодействии с 
природой. 
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Пробковые покрытия - веский аргумент в пользу экологичного и экономичного 
потребления. Создавая здоровую атмосферу в жилом помещении, они формируют тем 
самым экологический образ жизни человека, основанный на экологическом сознании. 
Производство пробковых покрытий сегодня служит наглядным примером рационального и 
бережного использования природных ресурсов, которое способствует поддержанию и 
сохранению такой уникальной естественной экосистемы, как пробковые леса. 

Таким образом, производство пробковых покрытий можно называть безотходным и 
ресурсосберегающим, т.к. оно способствует сохранению естественного функционирования 
окружающей среды и поддерживает сложившееся экологическое равновесие.  
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Abstract 

It`s obvious special relevance of the project in the current trend of military equipment - aircraft, 
missiles, space vehicles and others. Their reliability and quality of operation of which depend on 
correctly designed structural elements as well as reliability of radio electronic facilities of military 
and space technology. The relevance of the work due to the high reliability requirements of modern 
radio-electronic means of military and space technology working in difficult conditions, external 
factors, and the strict requirements on the timing and cost of the design work, and the lack of 
Russian enterprises methods and software require to implement in the set terms of complex 
computer simulations of electrical, thermal, mechanical, electromagnetic and radiation processes in 
radio-electronic means, as the processes caused by the functioning of the equipment and the 
impact of external factors and processes of wear and tear, and to ensure high level of reliability and 
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quality of equipment. 
 
Key words: radio-electronic means, electronic model, automated system, computer-aided design, 
computer simulation, failure, electrical characteristics, mechanical properties, thermal properties. 

 
Modern military equipment exposed to intensive thermal, mechanical, radiation and others. 

External influences, working in conditions of electromagnetic interference which, as statistics show, 
cause the overwhelming majority of failures of radio electronic means (REM) military and space 
technology (MST). 

External destabilizing factors can lead to a breach of the strength and stability REM MST. 
While designing REM MST must first be considered in the operation of external destabilizing. The 
condition for the operation of REM MST is to ensure the stability of the electrical circuit REM MST 
when external destabilizing influences, and reliability. The criterion for the stability of the electrical 
circuit REM MST when external destabilizing effects is to match the parameters of electronic 
components (EC), which is constructed on the basis of a circuit diagram REM MST, the technical 
requirements in the EC. These parameters are permissible mechanical speed up the EC when 
subjected to vibration, shock, linear acceleration, acoustic noise (mechanical impact), thermal 
stresses (thermal effects) permissible temperature EC, humidity, pressure (climate impact), the 
allowable radiation dose (radiation exposure). Furthermore, it must be ensured allowable 
electromagnetic field intensity for the blocks and cabinets REM MST (electromagnetic influence). 
Reliability is determined by such indicators as the probability of failure-free operation and the mean 
time between failures. 

The generalization of the above failures allows to draw conclusions about the 
imperfections of modern development methods REM MST, as studies show the number of system 
failures can reach 1422% of the total number of failures REM MST. This elimination of failures in 
the REM MST involves considerable material costs [1, 2]. 

Recently, there was a large number of accidents satellites - GLONASS, "Phobos-Grunt", 
"Meridian", "Proton" and others. All these disasters are related to the fact that actually carried out 
modeling of electronic devices spacecraft to external destabilizing factors, including in critical 
situations. Because of this, our government has a multibillion-dollar losses and the situation does 
not change. Russian President V.V. Putin recently demanded to change the situation and provide 
support to research schools that can solve this problem. 

These waivers are many reasons, but chief among them is the use of outdated 
approaches to design. As a result, often do not comply with the requirements of normative-technical 
documentation for the thermal, mechanical and others. The characteristics of complex designs 
REM MST. The situation is compounded by the severe restrictions on the timing and cost of the 
project works, the lack of qualified personnel. 

Upon reaching the objectives of the project and an integrated computer-aided design REM 
MST were provided specifications for: 

- improve reliability indices REM MST under external destabilizing influences in the 
process of computer-aided design by complex computer simulations; 

- forecasting and reduce the possibility of failure in the operation of REM MST at early 
design stages through integrated simulation of diverse physical processes; 

- except in an emergency, improving the safety of equipment operation and maintenance 
of the preservation of life and health when flying on aircraft and space objects (prevention of 
aviation and space disasters) through complex automated analysis of the control system aircraft 
and missiles based on established electronic model under external destabilizing influences, 
including in critical conditions. 

The scientific problem is to create models, methods, software tools, methods and 
techniques that make up the scientific basis for designing REM MST on the basis of continuous 
information to support the entire life cycle of products developed (CALS technologies). 
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Creation of an integrated computer-aided design (ICAD) REM MST - aircraft, missiles, 
space vehicles and others. Which will provide high reliability REM MST under the impact of external 
destabilizing factors in accordance with the requirements of CALS-technologies at the stages of 
design, production, operation, directly arising from the Presidential Decree of May 7, 2012 N 603 
"On implementation of the plans (programs) the construction and development of the Armed Forces 
of the Russian Federation, other troops, military formations and bodies and modernization of 
military-industrial complex" where "it is planned to implement a full management system industrial 
production cycle of weapons, military and special equipment - from modeling and design to serial 
production of products, ensuring their exploitation and further utilization" and thus provide: 

- improving the quality of designing REM MST; 
- elimination of critical errors in the design of REM MST; 
- reducing the time and complexity of work on designing REM MST; 
- to achieve full coverage of all 11-and lifecycle of products from market research and to 

disposal in accordance with the standards of CALS-technologies; 
- Consideration of the most complete range of influencing factors; 
- Reducing the time and costs of design due to the availability of the developer of the 

proposed REM MST software and the adequacy of the modeling results. 
To achieve these goals it was necessary to solve the following problems: 
1) develop a unified complex model of thermal, mechanical, electromagnetic, radiation, 

and other physical processes REM MST system integrated model, as well as an electronic (virtual) 
layout REM MST; 

2) to develop a method of synthesis of models of thermal, mechanical, electromagnetic, 
radiation, and other physical processes complicated REM MST; 

3) to develop a single database updated electric articles and materials for the geometric, 
physical, mechanical, thermal, electrical, electromagnetic, radiation parameters and reliability; 

4) develop methods to improve the resistance REM MST to external destabilizing factors 
and reliability, taking into account the complex impact of external destabilizing factors, while 
reducing weight and size characteristics; 

5) to develop an integrated system of computer-aided design of radio-electronic means of 
strategic objects - airplanes, rockets, satellites, etc., which will provide high reliability REM MST 
under the impact of external destabilizing factors in accordance with the requirements of CALS-
technologies at the stages of design, production, maintenance; 

6) to develop a methodology for modeling and design of radio-electronic means of 
strategic facilities under intense external thermal, mechanical, electromagnetic, radiation and other 
effects to prevent catastrophic failures. 

Formulated problem corresponds to strategic areas of research. The project certainly has 
novelty and innovation oriented. It proposes an original approach, which has no analogues in 
Russia and abroad. 

The developed system initiated the development and implementation of CALS-
technologies at the enterprises of electronic industry. Practical and innovative results are as follows. 
The integration software allows for automated design through REM MST on the basis of complex 
simulation of physical processes. User interface language programs is as close as possible to the 
language of the developer REM MST. On the development of the proposed program requires a 
relatively short time. When their implementation is achieved fairly high speed problem solving 
simulation and material means significant savings by reducing the number of tests. Improves the 
reliability and quality of REM MST, projected on the basis of the proposed integrated CAD. 

The degree of uniqueness of the developed system is high, there are no analogues. This 
is confirmed not only by literary sources and information on the Internet, but direct contact with the 
head of the development of the heads of the scientific organizations of the USA, Canada, China, 
India, South Korea, Vietnam, Israel, the Republic of Belarus. The developed methodology and 
system superior to the existing solutions on the basic technical parameters on orders. 
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This project will significantly improve the quality and reliability of the developed REM MST, 
ensure competitiveness of domestic CAD - ICAD REM MST compared with foreign CAD, as well as 
create the technical conditions for the wide dissemination of integrated computer-aided design REM 
MST both in the domestic and foreign markets and in general, for the development of scientific-
technological complex. 

Thus, there is a possibility of practical realization of the project today. There are ready-
made technological solution proposed mass production products. 

The project also aims to eliminate the lack of qualified personnel at the enterprises of the 
defense industry, capable of solving the following tasks: 

1) modeling of complex interconnected heterogeneous physical processes in the design 
and construction of REM MST; 

2) systematic study of innovative research in the field of modeling highly REM MST; 
3) identification of system failures arising from the interaction of superimposed multiple 

physical processes; 
4) use in the classroom motivational mechanisms and psychological aspects of perception 

and learning the principles of innovative research, allowing to remove the psychological barriers 
associated with the perception of the new information in the training simulation, dramatically reduce 
training time and improve efficiency. 

Research is carried out in the framework of the grant of the President of the Russian 
Federation for the state support of young Russian scientists №MK-7762.2015.10. 
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Abstract 
For the first time copper-polymer coatings have been obtained by combining of cathode 
electrodeposition of amine-containing polyelectrolyte and electrodeposition of copper. The tailored 
composition of composition and electrodeposition conditions is set for obtaining of copper-polymer 
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Аннотация 
Впервые получены медь-полимерные покрытия совмещением катодного электроосаждения 
аминосодержащего полиэлектролита и электролитического осаждения меди. Установлен 
оптимальный состав композиции и условия электроосаждения для получения медь-
полимерных покрытий хорошего качества. Установлено, что полученные медь-полимерные 
покрытия при сохранении хорошей адгезии и эластичности превосходят полимерные 
покрытия по твердости, прочности и наиболее значимо – по теплопроводности. 
 
Ключевые слова: теплопроводные лакокрасочные покрытия, окраска электроосаждением  

 
Cреди методов нанесения лакокрасочных покрытий в промышленности 

используется способ получения однослойных и грунтовочных покрытий на металлической 
поверхности - электроосаждение водоразбавляемых лакокрасочных материалов на основе 
пленкообразователей – полимерных электролитов. Достоинством его является возможность 
получать равномерные по толщине покрытия в течение 1–2 минут в условиях практически 
безотходного производства. Его сущность заключается в потере полиэлектролитом 
растворимости при изменении рН в приэлектродном пространстве  в результате электролиза 
воды под действием тока [1]. Одно из направлений прогресса в развитии этого метода 
связано с созданием нового типа пленкообразователей, в том числе полимерно-
олигомерных [2,3]. 

Технология катодного электроосаждения полимерных электролитов похожа на 
гальванические процессы получения металлических покрытий. Оба процесса проводят в 
среде водного раствора, покрытие формируется на отрицательно заряженной подложке  - 
катоде. К тому же привлекательным является то, что в приэлектродном слое создаются 
условия для образования наноразмерных частиц металла при электрохимическом 
восстановлении металла в присутствии полимера [4]. Возникла мысль о возможности 
объединения этих процессов с целью получения медь-полимерных покрытий, обладающих 
одновременно высокой твердостью, теплопроводность и эластичностью. Создание покрытия, 
содержащего в своем составе частицы меди, представляет интерес, так как медь, как 
известно, обладает высокими теплопроводными свойствами, что обуславливает ее 
применение в различных теплопроводных устройствах. 

Целью данной работы является рассмотрение возможности получения медь-
полимерных покрытий методом катодного электроосаждения и исследование их свойств.  

Экспериментальная часть 
В качестве полимерного электролита использовали пленкообразователь 

промышленного лакокрасочного материала для катодного электроосаждения (аналоги 
Cathogard W 781309, фирмы «BASF»; GEN 6W 780/973, фирмы «PPG»), представляющие 
собой эпоксиаминный аддукт, модифицированный блокированным полиизоцианатом и 
переведенный в водорастворимое состояние взаимодействием с уксусной кислотой. В 
качестве неорганического компонента использовался ацетат меди. В работе [3] 
оптимальными условиями для получения покрытия хорошего качества были признаны 
параметры процесса приближенные к параметрам катодного электроосаждения полимерных 
электролитов, а именно: напряжение от 150 до 240 В, температура рабочего раствора 30-35 
°С, рН – 5-5,5. Это связано с оптимальным составом композиции для получения покрытий, 
представляющей собой водный раствор полимерного электролита с концентрацией 16 % по 
сухому остатку и ацетата меди с концентрацией от 0,003 до 0,06 моль/л. Установлено, что 
водные растворы ацетата меди и полимерного электролита полностью совместимы в 
широком диапазоне соотношения компонентов. 

Электроосаждение проводили в термостатируемой ванне, объемом 500 мл, 
катодами служили предварительно обезжиренные пластинки из стали марки 08 КП 
(AISIA622) площадью 0.2 дм2. Нанесение покрытий проводилось при постоянном 
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перемешивании. После нанесения образцы промывались технической и 
деминерализованной водой, после чего помещались в сушильный шкаф, где происходит 
термическое отверждение покрытий при температуре 180 °С в течение 20 минут за счет 
разблокированных изоцианатных групп с гидроксильными и аминными группами [2]. 

Таким образом, были получены покрытия из систем с различной концентрацией 
ацетата меди. За оптимальные условия принимали такие параметры электроосаждения и 
соотношение компонентов, при которых получались бездеффектные покрытия с условием 
максимизации содержания меди. При оценке качества образцов опирались на стандарт для 
лакокрасочных покрытий ISO 4628. Определяли толщину, адгезионную прочность, прочность 
на изгиб, сопротивление удару и твердость по карандашу. Данные представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства покрытий 

Как видно из представленных данных, для всех образцов характерны высокие 
показатели адгезии и прочности, за исключением 2х последних образцов, чьи внешние 
характеристики также ухудшились. Причем любопытно, что эластические свойства медь-
полимерных покрытий высокие, при увеличении твердости, в сравнении с полимерными 
покрытиями. 

Содержание меди в покрытиях определяли с помощью энергодисперсионного 
рентгеноспектрального анализа на приборе «Quanta 650» c модулем EDAX. Как и 
предполагалось, содержание меди в покрытиях возрастает при увеличении концентрации 
ацетата меди (рис. 1).  

Свойства 
Медь-полимерное покрытие 

(с различной концентрацией Cu(CH3COO)2, моль/л) 

0 0,003 0,006 0,012 0,018 0,03 0,06 

Толщина, мкм 
ISO 2808-97 23-25 16-18 16-18 12-14 10-12 7-9 8-10 

Адгезия, балл 
ISO 2409 0 0 0 0 0 1 1 

Прочность на изгиб, мм 
ISO 1519 1 1 1 1 1 1 2 

Сопротивление удару, 
кг*с/см, ISO 6272 70 100 100 100 100 100 100 

Твердость по карандашу,  
 ISO 15184 3Н 4Н 5Н 7Н 7Н 8Н 8Н 
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Рисунок 1. Зависимость содержания меди в покрытии от количества введенного в 

композицию ацетата меди  
 

В дальнейшем исследовали образцы, полученные из системы с концентрацией 
ацетата меди 0,018 моль/л, так как увеличение содержания меди в покрытии приводит к 
потере качества. 

Основным свойством покрытия, которого надеялись добиться в результате 
проведенных экспериментов, являлось повышение теплопроводности, в сравнении с 
полимерными покрытиями, полученными электроосаждением без добавки медного 
компонента. Теплопроводность исследовали с помощью анализатора теплопроводности 
DTC-300 фирмы «Intertech». Измерения проводились с использованием эталонного 
стального образца. Методика исследования заключалась в измерении теплового 
сопротивления эталонного образца вместе с исследуемым и эталона отдельно. 
Рассчитывалась величина теплового сопротивления искомого образца как разница двух 
вышеописанных измерений. Коэффициент теплопроводности  рассчитывался как 
отношение толщины образца  к его тепловому сопротивлению : 

     (1) 
Тепловое сопротивление определяет падение температуры на пути теплового 

потока. По закону Фурье тепловой поток: 

 
где ∆Т разница температуры стенок образца. 
Коэффициент теплопроводности зависит от температуры, поэтому его определяли 

при различной средней температуре стенки (образца). Данные измерений представлены в 
таблице 2. Данные измерений представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты определения теплопроводности покрытий 

Исследуемый 
образец 

Толщина 
образца, мм 

Средняя 
температура, 

°С 

Тепловое 
сопротивлени

е, К/Вт  

Коэффициент 
теплопроводн

ости, Вт/м К 
Эталон 
«сталь» 0.404 

57 
82 

107 

0.07 
0.08 
0.08 

5.771 
5.05 
5.05 
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Полимерное 
покрытие 0.455 

57 
81 

106 

0.49 
0.48 
0.47 

0.929 
0.948 
0.968 

Медь-
полимерное 

покрытие 
0.436 

57 
82 

107 

0.32 
0.27 
0.24 

1.363 
1.615 
1.817 

 
Как видно из таблицы 2, у медь-полимерных покрытий коэффициент 

теплопроводности превышает коэффициент для полимерных покрытий в 1,5-1,9 раз. Общее 
количество теплоты Q, которое передается через поверхность стенки F за время : 

 
С учетом увеличения коэффициента теплопроводности и снижением толщины 

покрытия параметр может достигать значения 2. Из этого следует, что общее количество 
теплоты, которое передается через поверхность, в зависимости от изменения 
температурного параметра , может также увеличиваться в 1,5–2 раза, что принципиально 
важно для тепловыделяющих приборов, таких как, например, бытовые радиаторы и 
конвекторы, для получения покрытий на которых используется метод электроосаждения. 

Морфологию покрытий исследовали с помощью атомносиловой микроскопии (АСМ) 
на приборе «Advicerscap Brucker» в контактном режиме с использованием зонда NSG-10. На 
рисунке 3 представлена микрофотография медь-полимерных покрытий. Видно, что в 
покрытии присутствуют агрегаты (фрактальной формы) наноразмерных частиц меди 
первичного размера от 50 до 400 нм. Мы предполагаем, что сочетание увеличенной 
твердости с одновременным увеличением эластичности медь-полимерных покрытия может 
быть объяснено именно этим обстоятельством, свойственным для фрактальных кластеров 
наноразмерных металлических частиц в полимерной среде [3]. 

 

 

Рисунок 3. Микрофотография медь-полимерного покрытия при увеличении 1  раз 
 

Выводы 
1. Показана принципиальная возможность получения медь-полимерных покрытий 

методом катодного электроосаждения из общего электролита на основе полиэлектролита-
пленкообразователя и ацетата меди. 
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2. Установлен оптимальный состав композиции и условия электроосаждения для 
получения медь-полимерных покрытий хорошего качества. 

3. Изучены свойства новых покрытий. Установлено, что полученные медь-
полимерные покрытия при сохранении хорошей адгезии и эластичности превосходят 
полимерные покрытия по твердости, прочности и наиболее значимо – по теплопроводности. 

4. С помощью физико-химических методов анализа исследован состав и 
морфология полученных покрытий.  

Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014 - 2020 годы» (идентификатор проекта RFMEFI57614X0070)  
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Abstract 
While designing the oilfield development the determination of rational pattern arrangement is one of 
the major stages of working. The successful solution of this task is hampered by the fact that at the 
designing stage of the development system is still understudied geological and lithological structure 
of the oil reservoir, the reservoir performance and other important parameters. 
However, experience in developing of oil fields suggests that already at the designing stage, one 
can choose the most efficient wells` pattern or exclude the drilling of unnecessary wells and avoid 
unnecessary capital expenditures. Therefore, the question about the influence of pattern 
arrangement on crude-oil production and on the oil recovery - is a big problem, that must be 
addressed comprehensively and warrants further investigations. At present while assessing the 
various options in development work`s projects began to consider the dependence the oil recovery 
from the density of pattern arrangement and to choose the best option for the placement of the 
placing of wells. 

 
Key words: further development, pattern arrangement, reservoir pressure maintenance, oil field, 
facilities, recovery, drive, producing gas-oil ratio. 
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Аннотация 
При проектировании разработки нефтяных месторождений определение рациональной 
плотности сетки скважин является одним из основных этапов работы. Успешное решение 
этой задачи затрудняется тем, что на стадии проектирования системы разработки еще очень 
мало изучены геолого-литологические строение нефтяной залежи, свойства коллекторов и 
ряд других важных параметров. 
Тем не менее, опыт разработки нефтяных месторождений позволяет утверждать, что уже на 
стадии проектирования можно выбрать наиболее рациональную сетку скважин или 
исключить бурение излишних скважин и избежать ненужных капитальных затрат. Поэтому 
вопрос о влиянии плотности сетки скважин на добычу нефти и на нефтеотдачу – это 
большая проблема, которая должна решаться комплексно и требует дальнейших 
исследований. В настоящее время при оценке различных вариантов в проектах разработки 
стали учитывать зависимость нефтеотдачи от плотности размещения скважин и выбирать 
наиболее оптимальный вариант размещения скважин. 

 
Ключевые слова: доразработка, плотность сетки скважин, поддержание пластовых 
давлений, месторождение, объект, отбор, режим, газовый фактор. 

 
В проектных документах на разработку нефтегазовых месторождений, плотность 

основной сетки добывающих скважин обосновывается с учетом задаваемых уровней добычи 
углеводородного сырья. В соответствии с современными требованиями к эксплуатации 
месторождения, с самого начала разработки учитываются требования по поддержанию 
пластовых давлений с целью максимальных длительных отборов нефти, газа и конденсата. 

Поддержание пластовых давлений осуществляется, в основном, закачкой воды 
(законтурное, внутриконтурное, разрезающее и др.виды заводнения)[1]. 

Максимальные уровни добычи нефти на вновь открываемом месторождении 
(объекте) определяются [2]: 

- сложившейся конъюнктурой на мировых топливных рынках (уровнем цен); 
- потребностями внутренного рынка; 
- добывными возможностями данного месторождения (объекта); 
- темпами разбуривания и обустройства обьектов нефтедобычи; 
- требованиями экологической безопасности окружающей среды. 
Необходимо заметить, что уровни добычи нефти, принятая система заводнения, 

число и расположение эксплуатационных скважин тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Добывные возможности эксплуатационного объекта (залежи) зависят от обьема и 

структуры запасов, его геологического строения, фильтрационно-емкостных показателей 
пород-коллекторов, реологических свойств насыщающих их пластовых флюидов, темпов 
разбуривания и обустройства. 

Для определения возможных отборов жидкости по пласту расчеты проводились при 
упругом режиме. Расчеты проводились по двум вариантам: 

1. Постоянный отбор жидкости постоянным числом скважин. В этом cлучае  
производится расчет динамики пластового и забойного давлений. Путем сравнения 
различных вариантов отбора с давлением прекращения фонтанирования скважин 
определялся рациональный уровень отбора. 

2. Поддержание постоянного забойного давления эксплуатационных скважин. В этом 
случае производился расчет динамики отбора жидкости во времени. 

По обоим вариантам нефтяные залежи рассматривались как укрупненные скважины. 
Для оценки возможного уровня добычи нефти можно воспользоваться 

соответствующими графиками, на которых приводится указанная зависимость [3]. 
Расчет давления фонтанирования производится по методике А.П. Крылова, 

позволяющей учитывать наиболее важные физические свойства нефти и воды и 
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отличающейся от других методов известной компактностью и простотой [4].  Исходные 
параметры, необходимые для расчета следующее: 

Н – глубина скважины, в метрах; 
Уо– газовый фактор, в м3/т; 
Рн – давления насыщения, в атм.; 
γ1 - удельный вес нефти в пластовых условиях, в г/см3; 
γ2 - удельный вес нефти в поверхностных условиях, в г/см3; 
γв -  удельный вес воды, в г/см3; 
d – диаметр лифта, в дюймах ; 
пв – обводненность нефти, в %; 
Рб – давление на буфере скважин, в атм; 
Промежуточные параметры, необходимые для расчета: 
по – доля воды в продукции скважин; 
Уэф – эффективный газовый фактор, м3 /т; 
λ – коэффициент растворимости газа в нефти; 
п – расстояние от точки разгазирования в стволе скважины до забоя в м; 
γ – средний удельный вес жидкости в пластовых условиях, в г/см3. 
 

По порядку расчета первым находится коэффициент растворимости:  
                                                  λ = ,   
    затем средний удельный вес нефти. 
      Эффективный газовый фактор определяется по формуле: 

        
       Доля воды в продукции скважин: 

 по =   

       Средний удельный вес жидкости 

                     (1- ) +   

       Действующая длина лифта 

  L =  +  h lg  

       Средний удельный вес жидкости в пластовых условиях: 

  +   

        Искомое давление фонтанирования: 

 =  +  

Это минимальное давление на забое скважин, при котором возможно фонтанирования при 
принятой обводненности и буферном давлении. 
Следует заметить, что по этой методике возможно находить минимальное давление 
фонтанирования для условия L=H. В противном случае должно решаться неравенство: 
      
   . 
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Если, левая часть неравенства будет равна правой части, то Рзаб равно давлению 
фонтанирования. 

Многочисленные сравнения результатов расчетов с фактическими замерами 
давлений фонтанирования показывают, что они несколько превышают реальные значения 
Pф. 

II этап гидродинамических расчетов заключается в определении технологических 
показателей разработки нефтяных залежей. 
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In the article is researched the influence of ash additives from oil burning on the level of 
phytotoxicity of hardened composite solution. 
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Аннотация 
В работе проведено исследование влияния добавок золы от сжигания мазута на  уровень 
фитотоксичности отвержденного композитного раствора.  
 
Ключевые слова: композитные растворы, композитные системы, фитотоксичность, грунты, 
зола от сжигания мазута, бентонит, класс опасности. 
 

В настоящее время для укрепления грунтов, трещин и разломов в железнодорожном 
строительстве, строительстве метро, а также ремонте действующих метрополитенов 
применяются различные композитные растворы, которые, как правило, состоят из цемента, 
бентонита и жидкого стекла. Основным составляющим в рецептуре композитных растворов 
является цемент, стоимость которого постоянно растет. Одним из направлений 
направленных, на сокращение его расхода и повышению физико-химических свойств 
относится введение различных минеральных добавок активизирующих процессы твердения 
цемента. Наиболее перспективным направлением является применение золы как составной 
части цементов, что вполне объяснимо с точки зрения равномерного распределения частиц 
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золы в объеме цемента. Кроме этого предлагается при производстве бетонов и растворов 
часть портландцемента заменять золой. Доказана возможность замены части цемента золой 
от сжигания шпал и рекомендован этот состав для широкого практического применения [1]. 

При проведении исследований использовались зола от сжигания  мазута, бентонит 
марки П2Т2А, цемент марки М500 и жидкое стекло марки «ТЕКС» ГОСТ 13078-81. 
Рентгенофлюоресцентным методом был определен химический состав золы от сжигания 
мазута, мг/кг: Cu – 590; Zn – 148; Pb – 131; Cr – 216; As – 11; Sr – 23; Ni – 6997; MgO – 2200; 
K2O – 600; P2O5 – 600; Cl – 1123; Nb – 10; S – 143100; Y – 3; Fe2O3 – 512300; Th –MnO – 
5010; U –V2O5 – 15400; Ba – 105; TiO2 – 300; Zr – 30; CaO – 7100; Rb – 9; SiO2 – 14900; AL2O3 
– 4800; Na2O – 1400; Co – 100. По данным химического состава золы рассчитан класс 
опасности для окружающей среды и здоровья человека. Оказалось, что она относится к 
третьему классу опасности для здоровья человека и к четвертому для окружающей среды 
[2]. 

В композитных системах заменяли от 5 до 50% цемента золой от сжигания 
нефтесодержащих отходов. Водоцементное соотношение составляло 2:1. На основе 
проведенных исследований установлена, возможность замены до 40% цемента золой без 
потери прочности [3]. 

При использовании золы в композитных растворах необходимым условием является 
полное обезвреживание ее токсичных элементов. В подземных горизонтах, куда подаются 
инъекционные растворы, могут присутствовать притоки грунтовых вод. При взаимодействии 
с водой возможно выщелачивание токсичных компонентов из инъекционных растворов, 
содержащих золу.  

Оценка степени токсичности среды кроме химического анализа может быть 
проведена биологическим методом, например методом сравнительной фитотоксичности. 
«Фитотест» является унифицированным методом и предполагает использование модельного 
тест-растения и единого способа воздействия компонентов композитного раствора  на 
семена. 

Фитотоксичность определяли по оценке влияния водного экстракта на интенсивность 
прорастания семян редиса Raphanus sativus [4]. 

Полученные данные приведены в табл.1 
 

Таблица 1. 
Всхожесть семян редиса Raphanus sativus 

Характеристика 
образцов 

 
Повторность 

Число 
высеянных 
семян, шт. 

Число 
проросших 
семян, шт. 

Средняя 
длина 
корней 

проростков, 
мм 

Уровень 
фитотокс
ичности, 

% 
Контроль 

(водопроводна
я вода) 

1 30 25 10 - 
2 30 23 12 - 
3 30 27 12 - 

среднее - 25 ±2 11,5±1,6 0 
Отвержденный 
композитный 
раствор без 

добавок 

1 30 5 1,8 - 
2 30 5 2,8 - 
3 30 2 4 - 

среднее - 4±1 2,86± 0,73 75,1 
Зола от 

сжигания 
мазута 

1 30 0 0 - 
2 30 0 0 - 
3 30 0 0 - 

среднее - 0 0 100,0 
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Отвержденный 
композитный раствор 

с заменой 40% 
цемента золой 

1 30 26 2,6 - 
2 30 23 1,9 - 
3 30 23 3,6 - 

среднее - 24±4 2,7± 0,61 76,5 
 
Установлено, что уровень фитотоксичности отвержденного композитного раствора 

практически не изменяется при введении в его состав золы от сжигания мазута.  
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Abstract 
The article describes establishment and development of agricultural craniology as sub-discipline of 
morphological researches, shows the role of outstanding Russian scientist E.F. Liskun in the 
creation of methodological and instrument framework of this sub-discipline of the agricultural 
science. The modern approaches to the problem of the preservation and the use of noble and 
extant breeds of cattle are considered. The scientific and historical significance of craniological 
collections is assessed. 
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Аннотация 
В статье описано становление и развитие сельскохозяйственной краниологии как 
самостоятельного раздела морфологических исследований; показана роль выдающегося 
российского учёного Е.Ф. Лискуна в создании методологической и приборной базы данного 
раздела сельскохозяйственной науки; рассмотрены современные подходы к проблеме 
сохранения и использования редких и древних пород крупного рогатого скота; приведена 
оценка научной и исторической значимости краниологических коллекций. 
 
Ключевые слова: порода скота, череп, коллекция, доместикация, краниология, Е.Ф. Лискун, 
музей, животноводство. 
 

Многовековая история одомашнивания различных видов сельскохозяйственных 
животных связана, в первую очередь, с постепенным возникновением отдельных групп этих 
животных, адаптированных к определённым условиям содержания. Условия эти зачастую 
были обусловлены не только климато-географическими особенностями той или иной 
местности, но и, в немалой степени, сложившимся бытовым укладом конкретного социума. 
[6, 7] 
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Комплекс этих факторов способствовал формированию неких первичных, 
примитивных пород скота, во многом сохранявших те морфологические и физиологические 
особенности, которые были присущи их диким предкам. 

Немалое значение для формирования примитивных пород имел тот факт, что 
животноводы всегда стремились получать возможный максимум полезной продукции 
(шерсти, мяса, молока) при разумной минимизации затрат на содержание поголовья своего 
скота. В связи с этим вопросы о происхождении тех или иных групп скота, а также об их 
потенциальной продуктивности были вовсе не праздными, а, наоборот, нередко являлись 
определяющими судьбы определённых слоёв общества. 

В связи с этим в ряде стран возникли традиции отслеживания родословных 
отдельных родительских линий разводимых животных путём изустной передачи из 
поколения в поколение информации, практически аналогичной содержащейся в 
современных книгах родословных отдельных пород. Известным примером является 
сохранение в некоторых арабских странах устной информации о более чем 20 поколениях 
предков разводимых верблюдов и лошадей.  

Наряду с этим, особый интерес всегда вызывало нахождение методов, позволяющих 
определять степень родства между различными породными группами без привлечения 
подобной – в общем-то, далеко не всегда доступной и достоверной – информации. Особенно 
остро эта необходимость стала проявляться в условиях постепенного изменения форм 
национальных экономик ряда стран и возрастающей мобильности различных групп 
населения. 

Поскольку наблюдение за ростом и развитием родственных животных в различных 
условиях часто позволяло животноводам убедиться в наличии некоторых явно наследуемых 
(«фамильных») анатомических особенностей, очевидным представлялся вывод о 
возможности определения родства по ряду конституциональных признаков отдельных 
животных. Безусловно, подобные данные, помимо научной ценности, имели бы важное 
прогностическое значение как указатель потенциальной продуктивности (а, следовательно, и 
экономической эффективности содержания) конкретного животного или родственной группы. 

Но повседневная скотоводческая практика свидетельствовала в первую очередь о 
том, что подавляющее большинство конституциональных признаков разводимых животных 
сильно меняется под влиянием конкретных условий: количества и качества кормов, способа 
их раздачи, климатических особенностей, типа содержания и т.д. В связи с этим 
представлялось необходимым найти такие характеристики строения тела животного, 
которые, во-первых, мало меняются под воздействием внешних факторов, и, во-вторых, 
сохраняют известную морфологическую консервативность в ряду поколений.  

Постепенное накопление научных данных со временем позволило выявить тот факт, 
что наибольшей консервативностью (как в процессе индивидуального развития, так и в ряду 
поколений) отличается костная основа головы животного, т.е. череп. Это послужило 
стимулом для выделения отдельного научного направления морфологических исследований 
как диких, так и одомашненных животных – краниологии (от лат. Cranion – череп). [4] 
Изучение краниологических особенностей (наряду с другими морфологическими признаками) 
стало впоследствии одним из важных разделов в любых териологических исследованиях. 

Но если при изучении природных популяций перед исследователем чаще всего 
стоят задачи определения фактического результата влияния среды на процесс 
формирования организма животного, то морфологические исследования в области 
сельскохозяйственного животноводства прежде всего направлены на выявление 
закономерностей влияния доместикации, а также на возможно более ранний прогноз 
будущей продуктивности животного.  

Выдающийся российский учёный Е.Ф.Лискун, благодаря огромному практическому 
опыту и широчайшей научной эрудиции, доказал, что именно череп животного обладает той 
степенью наследственной консервативности в строении и развитии, которая позволяет не 
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только выявить родство между отдельными группами скота, но и осуществить вполне 
рациональный прогноз возможной эффективности получения от них той или иной 
сельскохозяйственной продукции (молока, мяса, шерсти и т.д.). 

Е.Ф. Лискуном были предложены системы промеров черепов различных 
сельскохозяйственных животных (в первую очередь, крупного рогатого скота), а также 
разработаны конструкции специальных приборов, предназначенных для унификации 
методики снятия этих промеров. Разработанная методика предусматривала снятие с одного 
черепа более 180 линейных, угловых и объёмных промеров. В свою очередь, применение 
оригинальных приборов (например, краниофора) позволило разработать принципы 
графического представления полученных цифровых массивов данных, характеризующих 
отдельные породные группы. Эта методика позволяла представить в наглядном виде весь 
набор измеряемых краниологических параметров, что значительно облегчало дальнейший 
сравнительный анализ полученных данных. [2] 

Таким образом, благодаря деятельности Е.Ф. Лискуна, сельскохозяйственная 
краниология из чисто описательного раздела общей териологии превратилась в 
самостоятельное научно-производственное направление со специализированной приборной 
базой и мощным методическим аппаратом. Созданная Е.Ф. Лискуном школа российской 
сельскохозяйственной краниологии позволила значительно улучшить понимание механизмов 
создания универсальных высокопродуктивных пород скота, обеспечив прочный научный 
фундамент для развития животноводства в России. [5] 

В этой связи нельзя не упомянуть об уникальной коллекции черепов 
сельскохозяйственных животных, собранной в течении жизни Е.Ф. Лискуном и переданной 
им в дальнейшем в дар Тимирязевской сельскохозяйственной академии. На базе этой 
коллекции был создан Государственнй музей животноводства, в настоящее время носящий 
имя Е.Ф. Лискуна. 

На момент передачи коллекции она насчитывала более 650 единиц хранения и 
являлась единственной в своём роде, как по богатству представленных пород, так и по 
количеству имеющихся уникальных экспонатов. В последующие годы коллекция была 
значительно преумножена, и в настоящее время фонды краниологических экспонатов музея 
насчитывают более 700 экземпляров черепов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и 
других сельскохозяйственных животных. Коллективом сотрудников музея проведена 
немалая работа по систематизации и изучению имеющегося краниологического материала. 
В ходе исследований была разработана модифицированная (по сравнению с методикой Е.Ф. 
Лискуна) усовершенствованная методика краниологических исследований, 
предусматривающая снятие 43 основных промеров, а также дальнейшую визуализацию 
полученных данных в виде графических схем. Данная методика позволяет значительно 
ускорить и упростить краниологические исследования, что обеспечивает возможность 
успешно применять её как в лаборатории, так и в полевых условиях. [1] 

Уделяя немалое внимание вопросам интенсификации животноводства путём 
создания новых высокопродуктивных пород, Е.Ф. Лискун призывал при этом непременно 
сохранять имеющееся многообразие старинных местных пород – пусть и характеризующихся 
иной раз невысокой продуктивностью, но зато обладающих уникальными адаптационными 
возможностями по отношению к конкретным условиям. [2] 

Прозорливость выдающегося российского учёного становится особенно заметной в 
наши дни, когда официально провозглашённые международные принципы развития 
устойчивого сельского хозяйства подразумевают обязательное сохранение местных пород 
животных (и сортов растений) в качестве ценнейшего генетического потенциала 
человечества, а также элемента культурно-исторического наследия.  

Одним из важных направлений, приобретающих в последние годы всё большую 
популярность, является так называемое «органическое» сельское хозяйство. Здесь как 
нельзя более кстати приходятся некоторые старинные породы – поскольку присущие им 
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неприхотливость и долголетие не только позволяют значительно уменьшить применение 
различных лекарственных и стимулирующих препаратов, но и шире использовать местную 
кормовую базу, что удешевляет получаемую продукцию. [3], [8] 

Кроме того, вопросы возрождения некоторых древних пород сельскохозяйственных 
животных в последние годы приобретают всё большую актуальность в связи с пересмотром 
роли одомашненных животных в жизни человеческого социума.  

Усиление процессов урбанизации вызывает непрерывное нарастание симптомов 
хронического психологического стресса у жителей городов, что, в свою очередь, требует 
развития новых подходов к проблеме рациональной организации отдыха населения. 
Известно, что одним из эффективнейших средств психологической разгрузки является 
общение с животными. Как показывает опыт многих европейских стран (Дании, Швеции, 
Норвегии и др.), общение с различными сельскохозяйственными животными является одним 
из доступных и наиболее эффективных средств снятия психологической напряжённости как у 
взрослых, так и у детей. И как раз различные старинные породы, обладающие часто весьма 
эффектным экстерьером и добрым нравом в сочетании с редкой неприхотливостью и 
долголетием, являются, по всей видимости, своего рода «экологическими 
психотерапевтами» будущего. 

Поэтому сегодня становится очевидным, что ценность краниологического материала 
отнюдь не ограничивается лишь вопросами выяснения родства породных групп скота – тем 
более, что эти вопросы сегодня успешно решаются благодаря достижениям биохимии и 
генетики. Наличие черепов как физических носителей информации о прижизненных 
экстерьерных характеристиках животного позволяет с высокой степенью достоверности 
восстановить внешний облик той или иной породы. [5] 

Помимо того, что эти данные могут быть востребованы в ходе различного рода 
историко-этнографических исследований, они являются своего рода отправной точкой при 
планировании и проведении работ по восстановлению ряда уникальных малочисленных 
(либо уже практически исчезнувших) пород. 

Таким образом, сегодня совершенно ясным представляется тот факт, что любая 
краниологическая коллекция – это средоточие ценнейшей информации, лишь малую часть 
которой мы пока в состоянии использовать. 
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Abstract 

This article presents materials on the analysis of productivity indicators of purebred pigs breed 
Yorkshire, Landrace and Duroc Canadian selection, as well as crossbred sows (Landrace × 
Yorkshire) in combination with Duroc boars. The study was conducted on reproductive, fattening, 
meat and slaughtering qualities of pigs. The effect of hybrid vigor was revealed that is manifested in 
the two- and three-crossbreeding of pigs, especially clearly it is presented on fattening and 
slaughtering qualities. It should be noted that pure-breeding of Yorkshires showed good results, 
almost equal according to the indicators to hybrids F1 and F2. Some problems of crossbreeding are 
determined. As a result - all three breeds are suitable for use in conditions of hog enterprises in our 
country in case of pure breeding as well as for commercial cross breeding. 
 
Key words: Yorkshire, Landrace, duroc, pure-breeding, crossbreeding, hybrid vigor. 

 
Аннотация 

В статье представлены материалы по анализу показателей продуктивности чистопородных 
свиней породы йоркшир, ландрас и дюрок канадской  селекции, а также помесных 
свиноматок (йоркшир х ландрас) в сочетании с хряками породы дюрок. Исследование 
проводилось по репродуктивным, откормочным, мясным и убойным качествам свиней. 
Выявлен эффект гетерозиса, проявляемый при двух- и трехпородном скрещивании свиней, 
особенно наглядно это представлено по откормочным и убойным качествам. Причем хорошо 
себя зарекомендовало и чистопородное разведений йоркширов, почти не уступающее по 
показателям гибридам F1и F2. В статье также определены некоторые проблемы при 
межпородном скрещивании. Как результат – все три породы пригодны для использования в 
условиях свиноводческих хозяйств нашей страны при чистопородном разведении, а также 
для промышленного скрещивания.  

 
Ключевые слова: йоркшир, ландрас, дюрок, чистопородное разведение, межпородное 
скрещивание, гетерозис  

 
В настоящее время в РФ в связи с макро экономико-политическими факторами 

аграрному сектору уделяется пристальное внимание, поскольку вопрос об обеспеченности 
продуктами питания населения, а в частности мясом  – задача первостепенной важности. И 
здесь аграрии делают ставку на развитие свиноводства, как одной из скороспелых и 
высокопродуктивных отраслей. Несмотря на указанное преимущество, проблем в данной 
отрасли множество, и одна из них – совершенствование породных ресурсов [1]. 

Здесь стоит упомянуть, что вплоть до 2005 года в РФ свиньи, как правило, были 
представлены сального направления продуктивности, в связи с чем они зачастую 
характеризовались меньшей скоростью роста, высоким затратами кормов в расчете на 1 кг 
прироста и большей толщиной шпика, нежели свиньи зарубежной селекции. Для ликвидации 
данной проблемы в нашу страну были завезены свиньи с высоким генетическим 
потенциалом из Дании, Канады, США и др. Генетика иностранной селекции в нашей стране 
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проявила себя в полном объеме, особенно в селекционно-генетических центрах, 
являющиеся поставщиком ремонтного молодняка в племенные хозяйства, а также 
материнской формы F1 на промышленные комплексы. 

Однако в промышленном производстве известна практика применения двух- и трех- 
помесных животных; чистопородное же разведение, не приносит желаемой продуктивности 
[2,3]. В данном контексте следует отметить, что сущность скрещивания согласно Х.Р. 
Давидсона проявляется в повышении продуктивности потомства засчет гетерозиса, а также в 
появлении новых признаков у животных, являющихся залогом возникновения новых форм 
[4]. Именно на гетерозис как биологическое явление и опираются в разведении свиней 
большинство животноводов. В зависимости от породных ресурсов свиней, используемых в 
селекции, он может выражаться различными зоотехническими показателями, как 
увеличением многоплодия, веса гнезда, уменьшения толщины шпика и пр., т.е. эффект 
гетерозиса - количественно-измеримое явление.  

В рамках данной статьи проводилось исследование в ОАО племзавод 
«Заволжское», расположенного в Центральном регионе нашей страны в целях выявления 
эффективности межпородного скрещивания свиней. На данном предприятии разводят 
свиней породы йоркшир, ландрас и дюрок канадской селекции. Животные указанных пород, 
завезенные в 2008г., успешно акклиматизировались к природным условиям Центрального 
региона, а также к условиям содержания, сохранив типичность экстерьера и достаточно 
высокие продуктивные способности. К главным характеристикам этих зарубежных пород 
относят высокую энергию роста, быстрое достижение молодняком веса 100 кг, низкий шпик и 
одни из лучших мясные качества [5].  

В опыте использовали чистопородных свиноматок породы йоркшир (Й), ландрас (Л), 
дюрок (Д), а также помесных свиноматок (Й х Л) в  сочетании с хряками породы Дюрок 
канадской селекции. В целях чистоты проводимого эксперимента соблюдалось идентичное 
содержание и кормление подопытных животных. В рамках проводимого исследования 
использовали свиноматок с двумя и более опоросами.  Согласно технологии, принятой в 
хозяйстве, поросята после отъема в 30 дней переводились в корпуса на доращивание, а 
затем с 80-го дня - в откормочный цех.  

Результаты проводимого исследования по воспроизводительным качествам 
свиноматок, представленные в таблице 1, свидетельствуют о некотором преимуществе 
помесного молодняка в определенных сочетаниях над чистопородными.  

 
Таблица 1.  

Репродуктивные качества свиней различных генотипов 

Породные 
сочетания n 

Многоплодие, гол. При отъеме поросят  Сохран- 
ность, % 

всего живорожденных масса гнезда, 
кг. 

масса 1 
поросенка, кг.  

Й х Й 22 12,5 ± 0,2 12,2±  0,2 89,3±1,3 8,5±0,1 86 
Л х Л 23 11,9 +-0,32 11,5 ± 0,25 91,10±2,1 9,1±0,15 88 
Д х Д 22 10,7±-0,26 10,4± 0,2 85,35±1,51 8,8±0,21 92 
Й х Л  24 12,3±0,3 12± 0,25 92,1±2,01 8,7±0,11 88 

(Й х Л) х Д  21 11,9±0,25 11,6± 0,21 93,30±2,31 8,9±0,19 91 
 
Необходимо учесть, что селекционная  работа в хозяйстве направлена на 

стабилизацию многоплодия и сохранность к отъему, а также -  улучшение убойных и мясных 
качеств свиней с целью последующей реализации на мясокомбинат. В этой связи и 
наблюдаются такие высокие репродуктивные качества свиноматок, как многоплодие не ниже 
10 поросят за опорос или средняя живая масса поросенка при постановке на доращивание 
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не ниже 8 кг. Тем не менее, помесный молодняк, полученный при определенных сочетаниях, 
превосходит чистопородных по показателю массы гнезда при отъеме на 1-6%; многоплодие 
же самих свиноматок отличается незначительно также  как и процент живорожденных 
поросят от общего приплода, причем сохранность поросят на подсосе составляет 86-91% у 
всех исследуемых групп, что характеризуется положительно, поскольку именно поросята на 
подсосе представляют собой самую рисковую группу  и процент смертности у них очень 
высок даже при высоклассном содержании. 

В рамках проводимого опыта отслеживали и откормочные характеристики 
чистопородных и помесных свиноматок (таблица 2). 

Таблица 2.  
Откормочная продуктивность молодняка 

Породные 
сочетания n 

Живая масса 
при постановке 
на откорм, кг. 

Возраст 
достижения  

живой массы в 
100 кг., дн. 

Среднесуточный 
прирост на 
откорме, г. 

Затраты корма на 1 
кг. прироста, корм. 

ед. (на откорме) 

Й х Й 20 32,8±0,7 158±0,8 840±12 3,46 
Л х Л 21 33,4±0,6 162±0,9 707±21 3,71 
Д х Д 20 32±0,5 163±1,2 860±17 3,65 
Й х Л  22 33,1±0,8 160±0,9 825±15 3,66 

(Й х Л) х Д  20 33±0,7 160±1,6 842±19 3,36 
 
Установлено, что наилучшим показателями откормочной продуктивности  обладал 

чистопородный молодняк породы Йоркшир и его помеси, полученные при трехпородном 
скрещивании: так среднесуточный прирост на откорме составил 842 и 842 грамма 
соответственно. Однако максимально быстро достижение возраста, при которой живая 
масса составила 100 кг., наблюдалось у йоркширов, хотя отклонения по данному критерию 
между группами незначительно и в целом свидетельствует об интенсивности роста 
подопытных. 

Результаты исследования не были полными без проведения контрольного убоя, 
результаты которого представлены в таблице 3. Убой нескольких голов от каждой группы 
проводился в возрасте 180 дней.  

 Таблица 3.  
Убойные и мясные качества свиней 

Породные сочетания Й х Й Л х Л Д х Д Й х Л (Й х Л) х Д 
n 6 6 6 6 6 

Предубойная живая 
масса, кг. 115,6±0,91 112±0,87 113,4±0,76 113,6±0,81 113,7±0,91 

Убойная масса, кг. 79,3±0,81 75,3±0,71 77,0±0,51 77,9±0,61 78,0±0,44 
Убойный выход, % 68,6 67,2 67,9 68,5 68,6 

Масса парной туши, кг. 77,88±0,61 73,95±0,51 76,06±0,31 76,64±0,45 76,60±0,41 
Выход туши, % 67,4 66,0 67,1 67,5 67,4 
Длина туши, см 118,3±0,65 117,6±0,35 115,8±0,61 117,7±0,54 117,6±0,34 

Толщина шпика над 6-7 
грудными позвонками, 

мм 
12,3±0,02 13,2±0,03 13,5±0,02 12,7±0,02 12,8±0,02 

Площадь «мышечного 
глазка», см2 31,66±0,03 30,87±0,02 31,09±0,02 30,91±0,02 31,11±0,02 

 
При изучении убойных качеств подопытных выявлено некоторые различия между 

исследуемыми породами и сочетаниями. Так наиболее высокой предубойной массой 
обладали свиньи породы йоркшир: их предубойная масса больше, чем у сверстников на 2-
3%. Межгрупповые различия по данному показателю предопределили неодинаковый 
уровень убойного выхода: максимален он у чистопородных свиней и при сочетаниях (Й х Л) х 
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Д, хотя данный показатель не сильно высок у всех подопытных групп. В ходе анализа не 
выявлено существенных различий по толщине шпика – он находился на уровне 12,3-13,5 мм.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что свиньи изучаемых пород показали 
высокую продуктивность. Показатели, полученные в ходе исследования, свидетельствует о 
явно серьезной селекционной работе в хозяйстве, поскольку минимальная толщина шпика 
или многоплодие свиноматок даже при высоком генетическом  потенциале не может 
проявить себя без качественного содержания и кормления, а главное - без 
высокоэффективного отбора животных на племя и подбор пар для случек. Как результат – 
получение товарного молодняка при двух и трехпородном скрещивании свиней с высокими 
убойными и мясными качествами. Здесь стоит отметить, что эффект гетерозиса, 
проявляемый при скрещивании свиней, остается своего рода загадкой в области зоотехнии, 
поскольку у ученых нет единого мнения по поводу объяснения его генетической сущности [6], 
а значит и велика вероятность его неустойчивости. На практике промышленное двух- и 
трехпородное скрещивание оправдывает себя, так как позволяет получить помесей с более 
высокими среднесуточными привесами, многоплодием и меньшей толщиной шпика. 
Примером могут служить проведенные нами исследования по сочетанию пород Й х Л и (Й х 
Л) х Д. Однако сильное варьирование результатов воспроизводительных, откормочных и 
мясных признаков у потомства пород при скрещивании крайне нежелательно для 
предприятия в связи с резкими увеличением издержек на ликвидацию последствий, 
затрудняющих процесс механизации технологии выращивания стада. Именно поэтому 
залогом почти сто процентного эффекта гетерозиса является межлинейная гибридизация, 
предполагающая скрещивание отселекционированных специализированных линий по 
преимущественной селекции. В этой связи нужно пояснить следующее: межпородное 
скрещивание как таковое является одним из первых этапов для получения 
высококачественного товарного молодняка, за которым должны следующие шаги, как 
прогнозирование эффекта гетерозиса с помощью генетико-математических методов, 
выведения специализированных линий по преимущественной селекции и создание 
селекционно-генетических центров и племенных хозяйств, которые осуществляли бы 
продажу племенного молодняка. 
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Abstract 

The aim of our researches was to compare the anesthetic`s effect of different concentrations on the 
morphological and biochemical blood values. Also the methods of introducing the anesthetic to the 
pelvic plexus were used and the study of the morphological and biochemical composition of the 
blood. As the result of conducted researches was determined that the use of 0.5 and 1% solution of 
novocaine and 0.5% lidocaine as an anesthetic did not lead to changes in the morphological and 
biochemical blood values. However, while using a 1.0% lidocaine solution, along with changes in 
the general condition were observed the morphological and biochemical changes in the blood in 
twenty-four hours after anesthesia, which returned to norm on the 7th day. 
 
Key words: anesthetic, male cat, female cat, blood, lidocaine, local anaesthesia, novocaine, pelvic 
plexus. 

 
Аннотация 

Целью наших исследований было сравнение влияния анестетиков разной  концентрации   на 
морфологические и биохимические показатели крови. При этом применяли методы 
подведения анестетика к тазовому сплетению и изучение морфологического  и 
биохимического состава крови. В результате проведенных исследований установлено, что     
использование 0,5 и 1% раствора новокаина и 0,5% лидокаина в качестве анестетика не 
привели к изменениям в морфологических и биохимических показателях  крови. В то время 
как при использовании 1,0% раствора лидокаина наряду с изменениями в общем состоянии 
наблюдались морфологические и биохимические изменения крови через сутки после 
выполнения анестезии, которые возвращались к норме на 7 сутки. 
 
Ключевые слова: анестетик; кот; кошка; кровь; лидокаин; местная анестезия; новокаин; 
тазовое сплетение. 
 

В клинической практике диагностические и терапевтические манипуляции часто 
выполняются в условиях седации животных или в состоянии общей анестезии. Однако, 
общий наркоз - инвазивная процедура, вызывающая каскад патофизиологических реакций в 
организме, и в первую очередь сильное угнетение нервной системы. При выборе вида 
анестезии необходимо учитывать общее состояние животного, функциональные 
возможности органов и систем. При нарушениях обменных процессов, функции печени, 
почек, по возможности, необходимо отдать предпочтение местным видам анестезии. При 
патологиях со стороны мочеполовой и пищеварительной систем неизбежна катетеризация 
мочевого пузыря, очистительные клизмы, являющиеся очень болезненными процедурами, 
показано местное обезболивание, которое имеет определенное физиологическое 
преимущество перед общим. 

Местная анестезия - временное искусственное выключение болевой 
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чувствительности на определенном участке тела животного при сохранении всех других 
функций организма во время воздействия на периферическую нервную систему 
местноанестезирующих веществ. Вещества, вызывающие локальную анестезию, получили 
название местноанестезирующие. Чаще всего под действием местноанестезирующих 
веществ (амидов ароматических аминов (анилиды) – лидокаин, сложных эфиров 
парааминобензойной кислоты – новокаин) происходит прекращение всех видов 
чувствительности (болевой, температурной, тактильной). Следует отметить, что 
обезболивающие вещества оказывают не только анестезирующий эффект, но одновременно 
являются своеобразным раздражителем нервной системы. На такие раздражители нервная 
система реагирует положительными трофическими сдвигами, улучшением обмена веществ и 
повышением факторов резистентности организма (на этом основано действие новокаиновых 
терапевтических блокад). Поэтому местная анестезия в ветеринарной практике получило 
широкое распространение и часто применяется в сочетании с общим обезболиванием.  

Однако, несмотря на частое использование лидокаина и новокаина в качестве 
анестетика, в имеющийся литературе мало сведений о влиянии этих препаратов  на 
морфологический и биохимический состав крови у котов и кошек, которые более 
чувствительны к анестетикам, чем другие животные [3, с. 10]. 

Целью наших исследований является изучение влияния растворов разной 
концентрации новокаина и лидокаина на биохимические и морфологические показатели 
крови кошек после подведения анестетиков к тазовому сплетению. 

Задачами исследования были:  
1. определить место вкола анестетика при анестезии тазового сплетения; 
2. изучить влияние анестетиков разной концентрации (новокаина и лидокаина) на 

морфологические показатели крови кошек; 
3. изучить влияние анестетиков разной концентрации (новокаина и лидокаина) на 

биохимические показатели крови кошек. 
Материал и методы исследований. Исследования проводились на кафедрах 

анатомии, акушерства и патологии мелких животных ФГБОУ ВПО «Казанская 
государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Объектами исследования служили  3 трупа котов и клинически здоровые кошки, 
разделенные на 4 группы по 6 голов в каждой в возрасте от 1 года до 3 лет.  

С целью разработки эффективного способа обезболивания для определения места 
вкола иглы  при подведении анестезирующего препарата к источникам иннервации органов 
тазовой полости был использован метод обычного анатомического препарирования и метод 
инъекции  подкрашенного тушью раствора. 

Для морфологического и биохимического исследований у клинически здоровых 
кошек кровь брали в утренние часы из медиальной подкожной вены голени. В крови 
определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, количество гемоглобина, СОЭ до 
введения препарата и через одни сутки и на седьмые сутки после анестезии.  Изучение 
морфологического состава крови проводили на гематологическом анализаторе Junior Vet 18. 

В сыворотке крови определяли содержание общего белка, креатинина, общего 
билирубина, а также активность ферментов: АлТ, АсТ, щелочной фосфатазы, используя 
биохимический анализатор «Mindray BA – 88A». 

Результаты собственных исследований. Используя метод инъекции окрашенного 
препарата, зная источники формирования и топографию тазового  нерва, нами установлено, 
что наилучшим местом подведения анестетика будет служить межфасциальное 
пространство между первым хвостовым позвонком и крестцовой костью с каждой стороны 
касательно ее вентро-латеральной поверхности на глубину 1,5-2 см (рис.1) [1, c.4]. При этом 
окрашенный препарат инфильтрирует рыхлую соединительную ткань, окружающую тазовое 
сплетение и его ветви. Методика выполнения была отработана на трупах котов. Раствор 
анестетика предварительно был подкрашен тушью, чтобы потом на секции окончательно 
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убедиться в правильности освоения методики инъекции. 
 

 
Рис. 1. Инфильтрация подкрашенного анестетика в тазовой полости. 

1 - область распространения анестетика. 
 
При подведении к тазовому сплетению 0,5 и 1% растворов новокаина и 0,5% 

раствора лидокаина общее состояние животных оставалось удовлетворительным. Животные 
сохраняли активность, пищевую возбудимость. При катетеризации сильного беспокойства со 
стороны животного не наблюдалось. При пальпации ануса отмечалось его расслабление.  

В морфологическом  составе крови достоверных изменений не выявлено (таб.1) [2]. 
При применении 1% раствора лидокаина у трех котов  4-ой группы отмечались: в 

течение первых двух часов саливация, шаткость походки, сильное расслабление ануса, 
непроизвольное отхождение кала и отсутствие пищевой возбудимости в течение дня. 
Катетеризация мочевого пузыря не вызывала затруднений. Возникшие в этом случае 
изменения в общем состоянии сопровождались и незначительными изменениями 
морфологического состава крови (таб.2).  

 
Таблица 1. 

Морфологический состав крови котов при подведении растворов новокаина 

Показа 
тели 

0,5% р-р новокаина 1,0% р-р новокаина 
До  

введения 1  сутки 7  сутки До 
введения 1 сутки 7 сутки 

СОЭ, мм/ч 3,0 ± 0,1 3,1 ± 0,3 3,0 ± 0,2 2,6 ± 0,4 3,0 ± 0,3 3,0 ± 0,2 

RBC х 
106 /мл 8,8 ± 0,2 9,2 ± 0,2 9,6 ± 0,2 8,1 ± 0,4 8,8 ± 0,5 8,8 ± 0,4 

WBC х 103/мл 6,5 ± 03 7,2 ± 0,4 7,0 ± 0,3 7,6 ±0,4 8,2 ± 0,3 7,4 ± 0,2 
Hb, г/л 118 ± 0,4 118 ± 0,5 118 ± 0,4 116 ± 0,3 118 ± 0,2 118 ± 0,3 
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Таблица 2. 
Морфологический состав крови котов при подведении растворов лидокаина 

Показа 
тели 

0,5%  р-р  лидокаина 1,0%  р-р  лидокаина 
До 

введения 1 сутки 7 сутки До  
введения 1 сутки 7 сутки 

СОЭ, мм/ч 2,5 ± 0,2 3,0 ± 0,1 3,0 ± 0,2 2,0 ± 0,1 5,0 ± 0,4 3,0 ± 0,5 
RBC х 106 /мл 9,0 ± 0,3 9,8 ± 0,2 9,2 ± 0,2 8,2 ± 0,3 6.0 ± 0,6 8,4 ± 0,6 

WBC х 103/мл 8,6 ±  0, 4 9,2 ±  0,3 7,8 ± 0,1 8,0 ±  0,6 16 ±  0,4 11 ±  0,4 

Hb, г/л 114 ±  04 112 ±  0,3 116 ±  0,2 120 ±  0,6 110 ±  0,5 118 ±  0,6 

 
В биохимическом составе крови достоверных изменений также не выявлено 

(таб.3,4,5) [2]. Лишь в одной группе животных при введении 1% раствора лидокаина   на 
первые сутки отмечалось незначительное повышение показателей АлТ, АсТ, билирубина и 
щелочной фосфатазы (табл. 6).  

 
Таблица 3. 

Биохимический состав крови котов и кошек при подведении 0,5% раствора новокаина 
к тазовому сплетению 

Показа- 
тели 

0,5% р - р новокаина 

До  введения 1  сутки 7  сутки 
Белок общий (г/л) 69,5± 1,0 74,0 ± 4,0 70,5 ± 1,0 

АлТ (Е/л) 28,0 ± 4,0 31,0 ± 4,0 24,5 ± 1,0 
АсТ (Е/л) 29,5 ± 1,0 34,5 ± 3,0 31,0 ± 2,0 

Креатинин (мкмоль/л) 107,5±  5,0 117,5 ± 5,0 110,5 ± 3,0 

Общий билирубин 
(ммоль/л) 8,25 ± 0,5 7,25 ± 0,4 7,75± 0,3 

Щелочная фосфатаза 
(Е/л) 72,0± 4,0 75,2 ± 2,5 73,0 ± 8,0 

 
Таблица 4. 

Биохимический состав крови котов и кошек при подведении 1% раствора новокаина к 
тазовому сплетению 

Показа- 
тели 

1,0% р - р новокаина 

До введения 1 сутки 7  сутки 
Белок общий (г/л) 72,5 ± 5,0 76,0 ± 6,0 70,0± 1,0 
АлТ (Е/л) 20,5 ± 1,0 24,0 ± 1,0 19,5 ± 1,0 
АсТ (Е/л) 39,5 ± 1,0 41,5 ± 3,0 32,5 ± 7,0 
Креатинин (мкмоль/л) 114,0 ± 3,0 117,0± 2,0 111,0 ± 0,0 
Общий билирубин 
(ммоль/л) 

8,20 ± 0,4 7,45 ± 0,9 8,25± 0,5 

Щелочная фосфатаза 
(Е/л) 

73,5± 1,0 75,5 ± 1,5 74,5 ± 1,0 
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Таблица 5. 
Биохимический состав крови котов и кошек при подведении 0,5% раствора лидокаина 

к тазовому сплетению 

Показа- 
тели 

0,5% р - р лидокаина 

До  введения 1 сутки 7 сутки 

Белок общий (г/л) 69,5 ± 1,0 73,0 ± 2,0 72,5 ± 3,0 
АлТ (Е/л) 25,5 ±  6,0 29,5 ± 1,0 21,5 ±  5,0 

АсТ (Е/л) 27,5 ±  5,0 35,0 ± 8,0 27,5 ± 5,0 

Креатинин (мкмоль/л) 105,0 ± 8,0 117,0 ± 4,0 107,0 ± 4,0 

Общий 
билирубин(ммоль/л) 7,85 ± 0,1 7,95 ± 0,3 7,40 ± 0,5 

Щелочная фосфатаза 
(Е/л) 67,5 ± 5,0 75,5 ± 4,0 73,5 ± 3,0 

 
Таблица 6. 

Биохимический состав крови котов и кошек при подведении 1% раствора лидокаина к 
тазовому сплетению 

Показа- 
тели 

1 %  р - р  лидокаина 

До  введения 1  сутки 7  сутки 

Белок общий (г/л) 71,5± 3,0 79,5± 1,0 70,0  ±3,0 
АлТ (Е/л) 25,0 ± 2,0 49,5 ± 1,0 29,5 ± 5,0 

АсТ (Е/л) 39,5 ± 1,0 58,5 ± 3,0 38,0 ± 4,0 

Креатинин (мкмоль/л) 104,5±7,0 114,0 ± 8,0 126,0 ± 12,0 

Общий билирубин 
(ммоль/л) 8,25± 0,4 25,45 ± 0,9 8,25 ± 0,5 

Щелочная фосфатаза 
(Е/л) 73,5 ± 2,0 100,5 ± 1,0 77,5 ± 3,0 

 
Таким образом, нами установлено, что наилучшим местом подведения анестетика к 

тазовому сплетению является межфасциальное пространство между первым хвостовым 
позвонком и крестцовой костью с каждой стороны касательно ее вентро-латеральной 
поверхности на глубину  1,5-2 см.  

Проведенные исследования показали, что использование 0,5 и 1% раствора 
новокаина и 0,5% лидокаина в качестве анестетика, обеспечивающего возможность 
безболезненной катетеризации котов и манипуляций в области прямой кишки, не привели к 
изменениям в морфологических и биохимических показателях крови. В то время как при 
использовании 1,0% раствора лидокаина наряду с изменениями в общем состоянии 
наблюдались изменения данных показателей через сутки после выполнения анестезии, 
которые возвращались к норме на 7 сутки. 

Исходя из полученных данных исследований крови и общего состояния животных, 
мы рекомендуем  использовать для котов и кошек при выполнении местной анестезии 
органов тазовой полости 0,5% и 1% растворы новокаина и 0,5% раствор лидокаина с учетом 
индивидуальной чувствительности организма. 
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Abstract 
The composition of the nutrient medium in the input stage in culture in vitro is optimized for some 
varieties of cherries. Using a modified nutrient medium can improve the survival rate of explants at 
12.09%. 
 
Key words: nutrient medium, explant, in vitro, cherry. 
 

Аннотация 
Оптимизирован состав питательной среды на этапе ввода в культуру in vitro для некоторых 
сортов вишни. Использование модифицированной питательной среды позволяет повысить 
приживаемость эксплантов на 12.09%. 
 
Ключевые слова: питательная среда, эксплант, in vitro, вишня. 

 
Введение 
На современном этапе высокую эффективность в садоводстве можно получить 

применяя новые лучшие сорта косточковых культур. Для получения посадочного материала 
экономически более выгодно использовать методы биотехнологии, которые позволяют не 
только быстро тиражировать те или иные сорта, но и провести оздоровление исходного 
материала, получив на выходе растения категории базисные. 

К основным преимуществам использования биотехнологических приемов можно 
отнести возможность получения оздоровленного посадочного материала; быстрое 
размножение ценных клонов; получение вегетативного потомства у трудно размножаемых 
форм; возможность работы в течение всего года и планирование выпуска материала к 
определенному сроку.[1] 

Следует также отметить, что для каждого сорта, вводимого в культуру in vitro, 
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требуется индивидуальный подбор состава искусственной питательной среды, с учетом его 
генотипических особенностей.[2] 

Одним из наиболее важных этапов клонального микроразмножения косточковых 
культур является этап ввода в культуру [6]. Высокий процент прижившихся эксплантов 
позволяет быстрее оптимизировать питательные среды для всех этапов клонального 
микроразмножения и снизить затраты на оздоровление и тиражирование необходимых 
сортообразцов. 

Материалы и методика исследования 
Работа проводилась в лаборатории биотехнологии филиала Крымская ОСС ВИР в 

период 2013-2014 гг. Объекты исследования – районированные и перспективные сорта 
вишни Игрушка, Шахразада, выведенные на Крымской ОСС, а также сорта Любская, 
Тургеневка, Эрди Батерлоо, Балатон полученные в России и за рубежом.  

В процессе проведения исследований руководствовались методическими 
рекомендациями Ю.Г. Попова  [5], Е.Н. Джигадло[3], Н.И. Медведева и др.[4]. В опытах 
использована среда Мурасиге и Скуга (1962 г.), и Ллойда-Маккауна,  а также ряд их 
модификаций. Основной состав приведен в методике Ю.Г. Попова [5] и McCown B.H., Lloyd G.[7] 

Размер вводимого в культуру апекса составлял 0,3-0,5 мм. Нами была отработана 
методика стерилизации меристем водным раствором гипохлорита натрия (NaClO  
концентрация активного хлора 70-85 г/дм3 - коммерческий препарат «Белизна»). Мы 
использовали этот препарат в разведении 1:3 с экспозицией 4 минуты и  последующей 
промывкой в дистиллированной стерильной воде 5 раз по 5 минут. 

Экспланты вычленяли в асептических условиях в ламинарных боксах марки ВП-12 под 
бинокулярным микроскопом (МБС-1) при семкратком увеличении с помощью скальпеля и пинцета. 

Культивирование эксплантов проводится в пробирках размером 20х140 мм при 
температуре +24 °С и 16-часовом освещении с интенсивностью 4,5-5 тыс. люкс. Повторность 
при проведении исследований 4-кратная (10 пробирок на одну повторность). В процессе 
работы испытывали различные концентрации витаминов. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Основной упор эксперимента по подбору питательных сред для оздоравливаемых 

сортов вишни на этапах ввода в культуру in vitro делался на подборе витаминного состава и 
биологически активных добавок. Проведя ряд опытов выделилась питательная среда на 
основе прописи Мурасиге и Скуга. Витаминный состав стандартной и модифицированной 
среды приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Витаминный состав стандартной и модифицированной питательной среды 

Витамины Количество, мг/л 
Стандартная среда Модифицированная среда 

В1 0,1 0,2 
В6 0,5 0,5 
РР 0,5 0,4 
С1 - 1,0 

глицин 2,0 4,0 
мезоинозит 100,0 100,0 

 
Выделившаяся питательная среда позволила получить высокий процент 

прижившихся эксплантов. Результаты опыта приведены в таблице 2 
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Таблица 2 
 

Приживаемость эксплантов вишни в зависимости от витаминного состава среды 
 
 

Сортообразец 

Количество высаж. 
эксплантов, шт. 

Количество 
прижившихся 

эксплантов, шт 

Приживаемость,  
% 

станд. 
среда 

модиф. 
среда 

станд. 
среда 

модиф. 
среда 

стан
д. 

сре
да 

модиф. 
среда 

Игрушка 40 40 36 38 90 95 
Любская 40 40 31 35 77,5 87,5 

Шахразада 40 40 32 36 80 90 
Тургеневка 40 40 30 37 75 92,5 

Эрди Батерлоо 40 40 30 38 75 95 
Балатон 40 40 32 36 80 90 

Итого 240 240 191 220   
Среднее значение   31,83 36,67 79,5

8 91,67 
НСР 2,53 

 
Как видно из таблицы 2 приживаемость эксплантов на модифицированной среде 

выше на 12,09% по сравнению со стандартной средой. Учет количества прижившихся 
эксплантов проводился через 20 дней после ввода в культуру. Размер экспланта к этому 
сроку увеличивается до 2-4 мм., некроз тканей отсутствует. 

В дальнейшем данную среду с добавлением 6-БАП в концентрации 0,5 мг/л 
использовали в процессе размножения вишни. Интенсивность роста микропобегов на данной 
среде не уступала, а иногда и превышала интенсивность роста на стандартной питательной 
среде Мурасиге и Скуга (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – развитие микропобегов вишни сорта Шахразада на питательной среде: слева 
Мурасиге и Скуга стандарт; справа – модифицированная питательная среда. 
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Выводы 
Таким образом, на этапе ввода в культуру наилучший результат получен на среде  с 

концентрации витаминов В1 - 0,2 мг/л; В6 - 0,5 мг/л; РР - 0,4 мг/л; С – 1,0мг/л; глицин 4,0  
мг/л; мезоинозит 100 мг/л.  
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Abstract 
The research objective was to study the effect of maize groats pretreatment on the processes of 
maturation and the formation of the bread quality. The method based on quantifying of the carbon 
dioxide formed during the fermentation was used in order to study the effect of maize grain on the 
efficiency of fermentation caused by flour yeast. The dynamics of gas formation velocity of dough 
with maize addition traced for 300 min. 
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Kazakhstan has a great potential in the agricultural sector and one of the leading positions 

among grain producing countries. Formation of a healthy diet of the population is one of the 
priorities of state policy in the Republic of Kazakhstan.  

Recently there are two reasons to add fibre to baked products: the increase of dietary fibre 
intake and the decrease of the caloric density of baked goods [1]. The positive health effects of 
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dietary fibre are mainly ascribed to the reduction of gut transit time, decreased risk of heart  disease 
[2]. An above number of dietary fibre sources are available  to bakeries today, some of them with a 
relatively high level of soluble dietary fibre [3]. 

The previous works of the researchers demonstrated that a promising direction of 
development of baking is to use the full potential of the grains. In recent years there is a growing 
demand for new kinds of bread, whereas the bread with grain processing products becomes more 
popular among the population. Therefore, the increase of the grain processing extent and depth, 
complex usage of crops, a more complete extraction of grain’s valuable components are of great 
importance. 

Maize is one of the major crops of the modern world of agriculture. Maize can be fairly 
called as a chemical plant in miniature. It selectively accumulates and processes a quarter of the 
elements of the periodic table. Endosperm forms the most valuable amino acids (tryptophan and 
lysine), glutamic acid, which forms part of folic acid, an important hematopoietic vitamin, 
contributing to the blood cholesterol levels reduction. Maize containes more lipids, sugars, 
hemicellulose, compared to a grain of wheat [1]. 

The research objective was to study the effect of maize groats pretreatment on the 
processes of maturation and the formation of the bread quality.  

The method based on quantifying of the carbon dioxide formed during the fermentation 
was used in order to study the effect of maize grain on the efficiency of fermentation caused by 
flour yeast. The dynamics of gas formation velocity of dough with maize addition traced for 300 min. 

Maize groats previously soaked in hot water at 60°C, fermentation of cereals continued for 
1,5-2 hours, after which groats were thoroughly frayed. In the study we used the first grade wheat 
flour, corn groats (5, 7, 10, 12 and 15% by weight of flour), compressed yeast, salt and vegetable 
oil, which meet the requirements of normative documents. The dough was prepared by two staged 
using mesophilic starter cultures in the amount of 4-6% by weight of flour in the dough, to prevent 
the potato disease. Dough standing and baking was carried out by traditional regimes. A sample of 
first grade wheat bread was taken as a control. Quality of bread were analyzed in accordance with 
regulatory and technical documents. 

Pre-soaking and fermentation of maize groats increased the share of total cereal’s sugars 
by 2,4 times compared to maize grains without soaking and in 4,6 times compared to the first grade 
wheat flour. 

Analysis of gas formation intensity and dynamics showed that during the fermentation the 
gas formation ability of yeast increases in the beginning to a maximum and then decreases, after 
which the process repeats. Such changes in the dynamics of gas formation are characterized by 
different activity of yeast enzymes and fermentable sugar composition of the medium. In the wheat 
flour control sample there are two maximum peaks of gas formation were observed. 

The samples were characterized by a gradual increase in the intensity of gas formation to 
the maximum with its gradual decline, i.e. there were no changes in the restructuring process of the 
enzyme system of yeast due to lack of easily digestible sugars. Best value showed the sample with 
the introduction of 15% maize groats - 3210 cm3 / (kg × h), the reference value was 2360 cm 3 / (kg 
× h). The peak velocity of gas formation for a test sample traced after 120 min from the beginning of 
fermentation, in control - after 240 minutes. For the samples with the introduction of 10, 12% maize 
groats the maximum values were traced after 150 minutes of fermentation and amounted to 2740 
and 2910 cm3/(kg × h) respectively.  

The determining factor, contributing to the intensification of the dough fermentation in this 
period, is the formation of sugars, amino acids, polypeptides and other substances under the action 
of enzymes of maize groats, and the activity of fermentative microflora of mesophilic starter. The 
existing patterns of changes in dough properties are explained by the occurrence of hydrolytic 
processes in the dough maturation, which leads to greater compliance of dough gluten framework 
to stretching under the action of carbon dioxide bubbles formed in the process of alcoholic 
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fermentation. Dough maturation process is accompanied by complex physical, chemical and 
microbiological processes that affect the structural and mechanical properties of the dough. 

Further research works are related to the study of bread quality (Table 1) depending on the 
duration of dough fermentation. 

 
TabeI:  

Effect of maize groats, depending on the length of dough fermentation on the bread quality 

Name of indicators Parameters of technological process and bread quality 
indicators with the addition of maize groats 

The duration of dough 
fermentation, min 30 60 90 120 150 180 

Specific volume of bread, 
cm3 / g 3.5 3.8 4.1 4.5 4.3 4.0 

Dimensional stability 0.43 0.44 0.48 0.52 0.50 0.46 

Acidity, degree 2.2 2.3 2.5 2.4 2.5 2.6 

Humidity of crumb, % 43.2 43.5 43.3 43.4 43.5 43.4 
Structural and mechanical 
properties of the crumb, a 

unit of appliance 
∆Н common 
∆Н plasticity 
∆Н elasticity 

 
 

79 
50 
22 

 
 

93 
67 
25 

 
 

107 
74 
31 

 
 

121 
84 
37 

 
 

113 
78 
33 

102 
71 
29 

The appearance regular shape 

The crust color golden brown brown 

The condition of bread’s 
crust smooth, without cracks 

The crumb color golden brown 

The taste of bread Taste like typical bread with a pleasant taste 

The flavor of bread Flavor like typical bread with a pleasant flavor 
 

Comparison of the specific volume of bread with the fermentation efficiency indicators for 
the samples with maize grains showed that the at the superiority of the gas formation velocity in test 
samples compared to controls, the best quality of bread was observed in the case where the 
duration of fermentation was 120 min. The specific volume increased by 28.5%, which was 
confirmed by improvement in the efficiency of fermentation in 1.6 times compared to the same 
indicator in the control sample. 

The improvements in the crumb structural and mechanical properties, physical and 
chemical characteristics of bread were observed in the test samples of bread with maize groats at 
different dosages. 

Samples of bread, cooked with the introduction of 5, 7, 10, 12% of maize groats had the 
highest specific volume, the correct shape without cracks and explosions, light-brown crust with a 
pleasant taste and aroma, while the introduction of 15% of maize groats led the crust and crumb 
color became brown. The samples with the introduction of 10 and 12% of maize flour were the best 
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with the physical and chemical characteristics at the level of control. In the samples with the 
introduction of maize groats the porosity was uniform and thin-walled. Further increase in dosage of 
maize grains leads to a deterioration of the main indicators of bread quality. 

The use of maize groats in the bread production, its pre-soaking and fermentation leads to 
fermentation duration reduction down to 40-50 min., which corresponds to the basis of intensive 
technologies. Introduction of 12% of maize groats is the most optimal option, which leads to bread 
quality improvement and nutritional value increase.  The raw materials with high sugar and gas 
formation ability, sugared maize groats, can be used in the production of bread as an improver of 
flour with low enzyme activity. 

Based on the results of the experimental data the following were developed: production 
technology, “Altyn – nan” health bread recipe, weighing 0.2 kg and more, representing round, 
woven from three plaits bread product; technological instruction for “Altyn – nan” bread, patent of 
the Republic of Kazakhstan «Method of production of “Altyn – nan” bread». 

At present, rapidly evolving resource base of Kazakhstan increased consumer demand. 
Ripening process of half-finished product was scientifically grounded on the base of flour 
fermentation effectiveness criterion. It is established the optimal dough ripening duration connecting 
with bread quality. The technology of wheat bread increased nutritional value and quality with the 
use of grain processing product: «Altyn nan» to include the recipe in advance sugaring grains of 
corn.  
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Важным, во многом переломным для России стал 1905 год. Первая революция, 

учреждение Государственной думы оказали большое влияние на социально-экономическое 
развитие страны. Глубоко противоречивая правительственная промышленная и аграрная 
политика, идеологом которой выступал С.Ю. Витте, не решала экономических проблем, ибо, 
как отмечают исследователи, для индустриализации страны он использовал «средства и 
условия, порожденные феодальной природой существовавшей в России системы 
государственного управления» [3; с. 20]. Нельзя не согласиться с авторами, которые 
полагают, что модернизация в России носила во многом не органический, а привнесенный, 
вынужденный характер [9; с. 383]. Как раз таким сложным сектором российской экономики, 
где переплеталась архаичность форм и новые рыночные отношения и являлись кустарные 
промыслы. Место сельских неземледельческих промыслов в экономике страны по-разному 
оценивалось в правительственных и общественных кругах. Консерваторы и народники 
прочили кустарям, при соответствующей государственной поддержке, радужное будущее. 
Крепкое крестьянское хозяйство, подкрепленное кустарными промыслами, позволит поднять 
благосостояние населения и, следовательно, повысит их падающую налогоспособность. В 
последней трети XIX в. кустарные промыслы получают государственную поддержку, 
формируется самостоятельное направление в правительственной политике [1; с. 111], 
идеологом и реализатором которого выступает земледельческое ведомство – министерство 
государственных имуществ (МГИ), с 1894 г. министерство земледелия и государственных 
имуществ (МЗиГИ). Представляется актуальным проследить процессы финансового 
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обеспечения государственной политики, направленной на развитие кустарных промыслов в 
значимый для России период: с 1905 по 1908 г., до министерства А.В. Кривошеина. 

Проблема кредитно-финансового обеспечения кустарно-промышленной политики и 
затрагивается в монографии К.Н. Тарновского [10; гл. 2-4], а также в посвященной структуре 
и общим вопросам функционирования Главного Управления землеустройства и земледелия 
диссертации Т.В. Емельяновой [2], но не является при этом объектом специального 
исследования. Источниковая база позволяет довольно полно раскрыть проблему кредитно-
финансового обеспечения «кустарного дела» в России. 

Финансирование реализации кустарно-промышленной политики осуществлялось за 
счет средств государственного бюджета, бюджетов губернских и уездных земств, 
собственных средств частных лиц и организаций, которые осуществляли кустарно-
промышленные мероприятия. В данной статье рассматривается государственное 
финансирование реализации кустарно-промышленной политики, которое шло через 
земледельческое ведомство. Сметные ассигнования министерств и ведомств 
регламентировались законодательством. На начальном этапе реализации кустарно-
промышленной политики оно осуществлялось в соответствии с Правилами 1862 г. Осенью 
1905 г. эти Правила, в основном, в связи с учреждением Государственной Думы, были 
дополнены. В 1906 г. были утверждены новые Правила, которые и действовали до конца 
рассматриваемого периода. 

В мае 1905 г. земледельческое ведомство в очередной раз было реорганизовано. 
Оно получило название – Главное управление землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) (6 
мая и 6 июня 1905 г.) [7; т. XXV. 1905, ч. 1. № 26172]. Старое подразделения 
земледельческого ведомства – Отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики 
с Кустарным комитетом были сохранены. В докладе исполняющего делами ГУЗиЗ 
П. Шванебаха отмечалось: «Впредь до утверждения упомянутого штат сохранить за всеми 
чинами МЗиГИ, не исключая тех лиц, определенных на службу по вольному найму, 
присвоенные им оклады содержания и денежного довольствия» [8; д. 1567, л. 4 об.]. 
Сохранялся и Кустарный комитет при Отделе. Что касается финансирования, то 19 октября 
1905 г. (26820) высочайшим указом Правительствующему Сенату «О мерах к укреплению 
единства в деятельности Министерств и Главных Управлений» были дополнены Правила 22 
мая 1862 г. (38309) о порядке рассмотрения Государственной Росписи доходов и расходов. 
На государственный бюджет легли расходы по содержанию Государственной Думы. По 
Высочайшему манифесту от 3 ноября 1905 г. были понижены выкупные платежи, что 
обернулось казне в 45 млн. недополученных рублей. В течение 1905 г. с целью усиления 
ресурсов государственного казначейства, были повышены некоторые прямые и косвенные 
налоги, а также цены на казенное вино. Ужесточилось промысловое обложение. Весьма 
существенное ухудшение благосостояния населения, как подчеркивали члены 
Государственного Совета, «становится совершенно очевидным и является тревожным, с 
точки зрения успешности поступлений доходов, явлением» [6; с. 937]. 

В этих сложных условиях департамент Государственной экономии на 1906 г. 
значительно уменьшил разработанную ГУЗиЗ смету, на 1,9 млн. руб. Сокращено было 
финансирование на выдачу ссуд на сельскохозяйственные улучшения, безвозвратные 
пособия переселенцам в Сибирь, Степной край и т.д., расходы на проведение 
ирригационных работ [6; с. 963]. Тем не менее, и в таком, урезанном виде, общий итог 
назначений по сметам ГУЗиЗ 1906 г. (с включением Переселенческого Управления, но за 
исключением горного департамента) превысил ассигнования по росписи 1905 г. на 4,017 
млн. руб., главным образом, вследствие увеличения расходов по переселенческому делу, 
выплат земских поземельных и гминных сборов, а также на строительные и хозяйственно-
операционные нужды. 

В начале 1906 г. стало очевидным, что строительный кредит департаменту, в том 
числе и на нужды кустарной промышленности, придется сократить. Уже 26 января Отдел 
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был извещен, что запланированное строительство здания в Вышнем Волочке для учебно-
ткацкой мастерской придется отложить «до более благоприятного времени» [8; д. 1387, л. 
52]. Утвержденные в конце 1905 г. сметы были подвержены значительным коррективам в 
связи с вступлением в силу Высочайше утвержденных Правил о порядке рассмотрения 
Государственной Росписи доходов и расходов, а равно о производстве из казны расходов, 
Росписью не предусмотренных [7; т. XXVI. 1906, ч. 1. № 27505]. Смета Отдела сельской 
экономии и сельскохозяйственной статистики была сокращена с 469159 руб. до 252422 руб., 
то есть на 46,2 % [4; с. 174], а размер кредитов на развитие и поощрение кустарной 
промышленности уменьшился лишь на 5056 руб. (на 3,4 %). 

Несмотря на значительные сокращения сметных кредитов, Отдел с Кустарным 
комитетом продолжать выдавать ссуды и из кустарного кредита, и из оборотного капитала 
кустарной промышленности. За эти полтора года (6 мая 1905 – 1906 гг.) ссуды получили не 
только губернские и уездные земские управы (Нижегородская и Тульская – губернские; 
Сычевская и Роменская – уездные), но артели и частные лица. При финансовой поддержке 
ГУЗиЗ прошла 101 выставка: в 16 губерниях по 1 выставке; в 5-и по 2; в 3-х по 3; в 5 по 4, в 
Области Войска Донского и Тульской губернии по 5 выставок; в Санкт-Петербургской – 6; в 
Харьковской – 8; в Эстляндской – 10; в Лифляндской – 12 выставок. Также было ассигновано 
пособие на устройство Кустарного Отдела Первой Международной Художественной 
Промышленной выставки кож, мехов, перьев и пуха в Санкт-Петербурге, что еще раз 
подчеркивает неординарность подходов сотрудников Кустарного комитета к проведению 
кустарно-промышленных мероприятий. 

Успешно использовались и современные научные знания. Кустарный техник – 
специалист по гончарному делу на базе Технологического института занимался проведением 
лабораторных исследованием глин, присылаемых со всех концов России и составлением 
рецептов глазурей (полив). Ежегодные расходы на отопление лаборатории и изготовление 
химических препаратов составляли 800 руб. Эти затраты, видимо, компенсировались тем, 
что полученные поливы успешно применялись на местах [4; с. 257]. 

Увеличение кредитов и урезание смет – постоянная забота Отдела. Смета 1907 г., 
предложенная департаментом, предполагала кредит в 56 тыс. руб. на строительные нужды: 
28 тыс. руб. – на постройку здания мастерской в Вышнем Волочке; 16 тыс. руб. – на 
постройку здания и оборудование шерстепрядильно-ткацкой учебной мастерской в районе 
Витебской и Могилевской губерний; 12 тыс. руб. – на постройку и оборудование учебно-
показательного кожевенного завода в районе Новгородской и Вологодской губерний. Однако 
сметные ассигнования Отдела в 1907 г. превысили предшествующий год лишь на 3,4 %, что 
соответственно не позволило построить эти мастерские. 

В соответствии с новыми правилами о составлении и исполнении расходных 
расписаний на 1907 г., разработанными Совещанием из представителей всех ведомств, 
учрежденным при министерстве финансов, смета ГУЗиЗ включала параграф 13 со статьями, 
предусматривающими финансирование кустарно-промышленных мероприятий. На эти цели 
в 1907 и 1908 гг. предусматривалась очень незначительная сумма – 158099 руб. ежегодно. 

Количество кустарных техников в Кустарном комитете стало сокращаться: в 1904 г. 
их было 16, в 1907 г. – 12. В 1908 г. комитет был пополнен специалистом по красильному 
делу, зато в 1908 г. было сокращено финансирование командировок по кустарному делу: 
9779 руб. 14 коп. – в 1907 г. и 7594 руб.89 коп. – в 1908 г. [5; с. 377] Число же кустарных 
мастерских и школ, поддерживаемых ГУЗиЗ, продолжало увеличиваться. В 1907 г. 
финансовая помощь была оказана 49 учебным мастерским (затраты 37290 руб.), в 1908 г. – 
65 (затраты 42270 руб.). Содержание ведомственных школ: учебно-ткацких Вышневолоцкой 
и Сосновицкой; деревообрабатывающей Мариинско-Посадской Казанской губернии и 
вязальной Барыбинской Московской губернии обошлось в 1907-1908 гг. в 49077 руб. [5; с. 
378-379]. Однако и эти небольшие средства приходилось «выбивать» с большим трудом. 
Отдел периодически обращался к главноуправляющему с просьбой «переброски» кредитов с 
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одной статьи на другую. Резервной частью сметы была статья хозяйственно-операционных 
расходов, с которой в крайних случаях и перечислялись средства на быстро расходуемую 4-
ю статью (пособия кустарным комитетам, складам, мастерским, школам и отдельным лицам). 
Так, в 1908 г. было «переброшено» 630 руб. на кредитование Черниговской и Богучарской 
уездных земских управ для содержания учебных корзиночных мастерских [8; д. 1387, л. 141]. 

Оборотный капитал кустарной промышленности, который собирался в течение 
нескольких лет, к 1908 г. составлял 78042 руб. 69 коп., однако большая его часть не была 
возвращена. Ссуды из этого капитала значились за 34 учреждениями и лицами, и 
определялся в сумме 63681 руб. 93 коп. 

Последние месяцы этого этапа обозначили скорые перемены в финансировании 
кустарно-промышленных мероприятий. С приходом в мае 1908 г. А.В. Кривошеина на пост 
главноуправляющего землеустройства и земледелия, сторонника активной поддержки 
кустарных промыслов, государственная политика вступает на новый этап своего развития.  

При всех финансовых проблемах, с которыми пришлось столкнуться ГУЗиЗ и 
Кустарному комитету на этом этапе реализации кустарно-промышленной политики, нельзя 
не признать, что для осуществления первоочередных задач – организацию выставочной 
деятельности, субсидирование кустарно-промышленных мероприятий – финансирование 
было обеспечено. Главное, что реорганизованному ведомству удалось сохранить основной 
орган, который занимался разработкой и реализацией кустарно-промышленных 
мероприятий, Кустарный комитет. 

Анализ государственного финансирования кустарно-промышленной политики в 
период 1905-1908 гг. позволяет утверждать, что кредитно-финансовый механизм 
земледельческого ведомства, несмотря на сложную ситуацию в стране, не претерпел 
значительных изменений. Несмотря на реорганизацию ведомства, финансирование 
неизменно проводилось через департамент земледелия и Кустарный комитет, который был 
его подструктурой и входил в состав Отдела сельской экономии и сельскохозяйственной 
статистики. Комитет так и не получил самостоятельную смету. Финансовые ресурсы, 
направленные на реализацию кустарно-промышленной программы, распределялись по 
регионам неравномерно, с учетом желаний местных земств и обществ поддерживать 
промыслы. Значительная часть правительственных кустарно-промышленных мероприятий 
проводилась при софинансировании местных сил. 
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Abstract 

Khoresm is one of the most ancient historical and cultural regions in Central Asia. Sources of the 
Epoch of the Arab conquest call Khoresm as «a country of thousands of fortresses». In fact, today 
in the Khorezm region archeologists have found crowd of ancient settlements, which were strong 
fortresses and royal palaces. The most famous of them are Toprak-Kala, Janbas-Kala, Koy-
Krylgan-Kala, Kyzyl-Kala and Ayaz-Kala (the word «Kala» is translated as a «fortress»). Even 
today, the hugeness and the scale of the ruins impress with their magnificence and strength. 
Thousands of fortresses spread over vast expanses of arid steppes and as gigantic statues keep 
Secrets of Ancient Khoresm. 
 
Key words: ceramics, Khoresm, history, landscape, civilization, oasis, cartography, archeology, 
culture, water. 
 

Аннотация 
Хорезм – одна из самых древних историко-культурных областей Средней Азии. Источники 
эпохи арабского завоевания называют Хорезм - Страной тысячи крепостей. И в самом деле, 
сегодня на территории Хорезмской области археологами обнаружено множество древних 
городищ, некогда бывших мощными крепостями и царскими дворцами. Самыми известными 
из них являются Топрак-кала, Джанбас-Кала, Кой-Крылган-кала, Кызыл-Кала и Аяз-кала 
(Кала в переводе означает крепость). Даже сегодня грандиозность и масштабы руин 
поражают своим великолепием и мощью. Тысячи крепостей раскинулись на огромных 
просторах безводных степей и как исполинские истуканы они хранят тайны Древнего 
Хорезма. 
 
Ключевые слова: керамика, Хорезм, история, ландшафт, цивилизация, оазис, картография, 
археология, культура, вода. 
 

Хорезм - древнейший культурный оазис на северо-западе Узбекистана. 
Цивилизация древнего Хорезма прослеживается от неолита (VI - начало V тысячелетия до 
н.э.) до сегодняшнего дня. В оазисе пышно расцветали городская культура и сопутствующие 
ей ремесла и торговля. Самые ранние исторические сведения до нас донесла Авеста 
(первая половина I тысячелетия до н.э.), где встречается название страны "Hvairizem". 
Природа обошла щедротами этот край: резко континентальный климат, засоленные почвы, 
острый дефицит воды. Единственное, на что не поскупилась природа - это солнце. В году 
бывает примерно триста солнечных дней. Может быть поэтому близко к истине 
этимологическое толкование слова "Хорезм" - "земля солнца".[1] 

Культурное освоение оазиса, возможно было только при условии искусственного 
орошения. Здесь, на берегу великой азиатской реки Аму-Дарьи, и родилась одна из 
древнейших цивилизаций Средней Азии. 
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Археологи установили, что наибольшего развития ирригация и земледелие достигли 
в кангюйско-кушанский период. Памятниками этого периода являются городища Джанбас-
кала, Кургашин-кала, Базар-кала, Кунюрликала, Койкрылган-кала и др. Те, кто возводили 
здесь городища, хорошо были знакомы с математикой, геодезией, астрономией, медициной, 
искусством градостроения. В Кушанский период (I-II вв. н.э.) строится город-храм Топрак-
кала, который является венцом всех достижений высокой художественной культуры, 
проявившейся в синтезе архитектуры, скульптуры и живописи.[2] 

Во время тюркского каганата Хорезм сохранял свою политическую независимость. 
Анализ данных полученных в результате этих исследований, дает возможность определить 
места концентрации ремесленного керамического производства, выявить различия в 
размерах производства и, как следствие этого, в объемах изготавливаемой продукции, 
приблизительно определить размеры мастерских. Все это, пожалуй, впервые в археологии 
Средней Азии, позволяет на конкретном материале поставить вопрос о формах 
ремесленного производства в пределах целой историко-культурной области, о 
существовании и сосуществовании их в различные хронологические периоды.[3] 

При этом следует учитывать, что на территории Хорезма в большей степени 
изучены сельские поселения его северных и северо-западных окраин. В то же время еще 
недостаточно в археологическом отношении изучены города и центральные районы области 
в интересующий нас хронологический период.[4] 

Кроме того, детальный анализ конструкции горнов дает возможность выявить 
взаимовлияния, а зачастую и прямое заимствование в технологии гончарства. Для Хорезма 
это тем более актуально, так как исходя из анализа наиболее ранних конструкций, можно 
решить вопрос о времени и путях появления двухъярусного обжигательного горна в низовьях 
Амударьи и направлении его дальнейшей эволюции.[5] 

Конечный продукт гончарного производства- керамика, является одним из основных 
источников для изучения этого производства. Некоторые исследователи считают, что 
процесс изучения керамического производства должен базироваться на тех данных, которые 
можно получить, анализируя сами изделия. С эти можно согласиться только отчасти, так как 
вопросы, связанные с организацией и размещением производства можно решать только с 
привлечением данных полевых исследований (раскопок), картографии, и аэрофотосъемки. 
Представления о состоянии теплотехники в конкретный период времени можно составить 
только на основании данных о конструкции обжигательных горнов.[6] С этого времени 
ремесленное гончарное производство развивается под влиянием двух факторов - 
дальнейшее освоение функций гончарного круга и требования рынка. В этой ситуации 
наиболее архаичным остается домашнее производство посуды.[7] 

Подробное рассмотрение технологии изготовления сосудов позволяет выявить 
характерные особенности, типичные для конкретного района или области. Однако 
необходимо учитывать и тот факт, что в технологии гончарства существовали 
универсальные приемы, которые использовались повсеместно. Это обусловлено тем, что в 
данном виде ремесла основным сырьем является глина, которая обладает примерно 
одинаковыми физическими свойствами (пластичность, вязкость и т.д.) Первостепенное 
значение имеют специфические детали процесса формовки, а также типичные сочетания 
технологических приемов, используемые мастерами. Различия в деталях технологии 
позволяют определить характерные особенности керамического производства в различных 
областях.[8] 

Анализ керамических комплексов выявляет технологические приемы, которые 
использовались гончарами при изготовлении определенных форм сосудов в широком 
хронологическом диапазоне, что, по всей видимости, было обусловлено функциональным 
назначением этих сосудов. Это, в свою очередь позволяет ставить вопрос об узкой 
специализации ремесленного гончарства, без чего трудно себе представить массовое 
производство посуды.[9] 
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Анализ декоративного оформления сосудов и связанных с этим технологических 
приемов (способы ангобирования, вид и технология нанесения орнаментов) помогает 
выявить взаимосвязи гончарства отдельного региона с керамическим производством других 
областей, направление культурных контактов. Больше всего, в связи с требованиями рынка, 
было подвержено изменениям декоративное оформление сосудов в сфере ремесленного 
производства.[10] 

Все эти вопросы уже рассматривались в отдельных статьях и монографиях, но, в 
основном, на теоретическом уровне. Археологические материалы Хорезма, имеющиеся в 
настоящее время, дают возможность рассматривать эти проблемы на конкретном материале 
одного региона, используя сведения, полученные в результате исследования керамического 
производства в остальных областях Средней Азии. Обобщение всех этих данных, при 
условии привлечения других исторических источников (эпиграфика, сведения древних 
авторов), а также этнографических материалов, позволяют сделать вывод о состоянии 
гончарного ремесла в области в определенный период ее истории, а также о месте Хорезма 
в истории развития ремесла, и гончарства в частности, на территории Средней Азии.[11] 

Таким образом, Хорезм интересен не только многочисленными руинами крепостей 
античного и раннесредневекового периода. Он по праву может считаться Родиной одной из 
древнейших религий мира – зороастризма. Исследователи «Авесты» - священной книги 
зороастрийцев считают, что именно территория Большого Хорезма (сюда входили 
территории непосредственно Хорезма, Туркмении, Афганистана вплоть до северного Ирана) 
была очагом возникновения этой древней религии и цивилизации. 
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Abstract 
The article provides analysis of the importance of the chemical industry for scientific and 
technological progress, enhanced scientific and historical views of natural gas usage for chemical 
processes. The value of compounds that are derived from methane are analyzed. The usage of 
natural gas was shown as a raw material in the chemical and energy technologies. 
  
Key words: air nitrogen, fixation methods, ammonia, nitrogen-fixing bacteria. 
 

Аннотация 
В работе проведен анализ научных трудов ученых советской эпохи и трудов ученых Европы 
и США. Обоснована историческая значимость фиксации атмосферного азота для 
промышленности синтеза аммиака и для развития сельского хозяйства. Показано, что старая 
технология аммиачного синтеза себя в основном исчерпала. Раскрыто развитие научных 
идей в этой области, которые осуществляются в трех направлениях. Первый путь 
биологическая фиксация азота воздуха с участием микроорганизмов и бобовых структур. 
Второе направление – создание низкотемпературной химии и химической технологии 
связанного азота. Третье направление – биохимическое, которое связано с быстрым 
развитием микробиологической генетики. 
 
Ключевые слова: атмосферный азот, методы фиксации, аммиак, азотофиксирующие 
бактерии. 
 

Среди блестящих открытий, которыми так богато прошлое столетие, особо следует 
выделить решение проблемы фиксации атмосферного воздуха в форме аммиака. 
Технология аммиачного синтеза стала эталоном научно-технического уровня химической 
промышленности. Степень технического совершенства отражает достижения химической 
термодинамики, кинетики, катализа. Для разработки технологий были использованы 
новейшие достижения машиностроения, металлургии, энергетики, автоматики, электроники. 
Технологический процесс находится в постоянном развитии, изменении, совершенствовании. 
Целью изменений технологического процесса является снижение материальных, 
энергетических и трудовых затрат на единицу конечного продукта производства. Все 
указанные процессы протекают во времени и, следовательно, имеют отношение как к 
истории – прошлому, так и к действительности – настоящему. Таким образом, в современной 
истории синтеза аммиака можно найти элементы технологии прошлого, основы настоящего и 
зачатки будущего технологического процесса. 

История науки и техники является социальной памятью человечества и 
свидетельствует о том, что настоящее, прочно обосновавшись на плечах прошлого, служит 
фундаментом для будущего. История и современность неразрывно связаны между собой. 
История пронизывает современность, одухотворяет ее своими исходными идеями. 
Современность дает новую жизнь старым идеям, развивает их, перевоплощает их в новые 
конструктивные решения, исходя из новых возможностей науки и техники. Информация о 
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событиях минувшего интересна не только с познавательной точки зрения, она как 
генетический код во многом определяет грядущее. Сохраняя прошлое в натоящем, мы 
проявляем заботу о будущем. 

Фундаментальные знания исторического процесса технологии связанного азота, 
выраженные в изменениях затрат живого и веществленного труда на единицу целевого 
продукта (связанного азота), важны для осмысления прошедшего и необходимы для 
понимания происходящего, для творческой разработки и всесторонней оценки перспектив 
развития. Задача истории науки в современных условиях заключается не только в том, 
чтобы систематизировать знания, но и непрестанно взыскивать и находить новые пути и 
методы превращения в кратчайшее время накопленные знания в практику реального 
жизненного процесса. 

Демонстрируя диалектику развития технологии связанного азота, рассмотрим в 
качестве примера некоторые исторические аспекты методов фиксации атмосферного 
воздуха. 

Без связанного азота жизнь на земле невозможна. В конце XIX века раздавались 
предупреждающие голоса ученых о том, что на человечество надвигается опасность 
азотного голода. Окруженная морем изобилия молекулярного азота воздуха земля (почва) 
испытывала постоянный острый хронический азотный дефицит. Земледелие не имело в 
своем распоряжении мощного возобновляемого источника связанного азота. Американский 
биохимик М.Кэмен так образно охарактеризовал сложившуюся ситуацию: «Азот – это вечный 
источник танталовых мук человечества, вечные терзания голода среди роскошного 
изобилия» [1] . Ведь связанный азот из почвы постоянно уносится с сельскохозяйственной 
продукцией намного больше, чем вносится с азотными удобрениями. Дефицит связанного 
азота увеличивается вместе с ростом народонаселения и интенсификацией сельского 
хозяйства. Имевшиеся в распоряжении химиков в начале прошлого века методы связывния 
атмосферного азота через оксиды азота в пламени вольтовой дуги и фиксации азота через 
цианамид кальция были дороги и неэкономичны, требовали громадных расходов энергии. 

Упорные и интенсивные поиски ученых-химиков привели к созданию нового 
технологического, а главное экономичного, метода фиксации атмосферного азота до 
аммиака – синтеза аммиака. Победы новых методов фиксации азота были продиктованы 
именно экономикой: экономией энергии, материалов, а в конечном итоге, экономией 
рабочего времени, о чем свидетельствут факты современного развития земледелия. В 
условиях экстенсивного ведения сельского хозяйства на одну затраченную калорию 
получают 10-20 пищевых калорий, при современной агротехнике сельскохозяйственного 
производства – лишь 2, в животноводстве еще меньше – 0,2, а в тепличном хозяйстве – 0,02 
пищевых калорий [2] По другим данным, в современном сельскохозяйственном комплексе 
оценивается рост энергозатрат. Прямые энергозатраты на топливо и электроэнергию 
составляют в среднем 50%, а затраты на минеральные удобрения – 20-30% [3]. 

Рождение промышленности синтеза аммиака было связано в первом периоде с 
военными потребностями и экономика процесса мало кого волновала. Однако сельское 
хозяйство отреагировало на отсутствие минеральных удобрений однозначно, оно требовало 
применения азотных удобрений, но в то же время его экономика накладывала вполне 
определенные ограничесния на это применение. Следует учитывать и энергетические 
затраты, производство связанного азота самое энергоемкое, в нем расходуется почти 85% 
энергоресурсов, потребляемых в производстве удобрений в целом [4]. Такая ситуация 
сдерживает дальнейшее развитие современных, доведенных до высокого технического 
совершества, методов связывания атмосферного азота. Старая технология аммиачного 
синтеза себя, в основном, исчерпала необходимо искать принципиально новые направления 
в связывании атмосферного азота. Наука начинает рассматривать свои возможности, чтобы 
решить эту проблему, исходя из новых принципов. Решения намечаются в разных 
направлениях, которые показывают, что, смотря в будущее, нельзя забывать о прошлом. 
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Одним из новых методов решения в связывании атмосферного азота есть 
связывание азота воздуха в условиях высоких температур и энергий. Штурм высоких 
температур для этого процесса был технически подготовлен еще в начале прошлого века и 
теперь наступление развивается по ряду направлений. Получение нитратного азота 
является одним из парадоксов современной технической химии. Азот воздуха в виде азотной 
кислоты производят в миллионах тонн из аммиака. Затрачиваются значительные усилия, 
чтобы получить водород из природного газа или воды. Далее водород связывают с азотом 
воздуха в условиях высоких давлений и температур в аммиак, а затем полученный аммиак 
сжигают в кислороде воздуха, чтобы превратить азот аммиака в оксиды азота и затем 
поглотить их водой – в азотную кислоту, а водород аммиака – в воду. И этот энергетически 
неоправданный цикл вот уже более 50 лет узаконен в технике как наиболее разумный. Но в 
технологии связанного азота с использованием высоких температур еще не сказано 
последнего слова. Применение для активирования молекулярного азота электроразрядов, 
радиационных излучений, а также плазмохимических методов с использованием 
современной техники регенерации тепла и, наконец, совмещение процессов получения 
электроэнергии и оксидов азота в магнитогидродинамических процессах и в парогазовых 
циклах, взможно будут способствовать существенному сокращению энергозатрат на 1 кг 
связанного азота. Теоретических новинок ни в одном из этих процессов нет, однако удачное 
инженерное решение может дать технико-экономический эффект и возможность получать 
связанный азот в форме нитратного азота, более дешевый, чем производимый обходным 
путем через синтез аммиака. 

Несомненно, крупным научно-техническим шагом по фиксации атмосферного азота 
явилась бы промышленная реализация принципиальной схемы окисления азота с 
использованием атомной энергии. Эта задача тем болене интересна, что ее подсказывает 
само развитие атомной техники, предполагающей энергетически емкого потребителя. 
Открывается возможность организации мощного азотного производства вдали от источников 
органического топлива. В этом случае воздух, вода, атомная энергия или ее комбинация с 
органическим горючим могут стать источником плодородия для любой географической точки. 

Осуществление интенсивного земледелия приводит к поискам новых методов 
фиксации азота, связанных с низкими затратами невозобновляемых источников энергии 
(уголь, нефть, природный газ, уран). Реконструкция биосферы протекает за счет 
использования солнечной энергии. Этот неисчерпаемый источник первичной энергии 
целесообразно применять и для фиксации атмосферного азота. Биологическое 
использование энергетических ресурсов солнца для связывания азота воздуха явилось бы 
новой, научно-технической революцией в решении нужд земледелия, сейчас стало ясным 
для всех, что биотехнология должна стать составной частью сельскохозяйственного 
производства; в ней заложен перспективный путь его снабжения связанным азотом. В сферу 
«биологизация» земледелия входит и выпуск бактериальных удобрений, которые 
обеспечивают фиксацию атмосферного азота, используя для этого солнечную энергию. В 
цепи важнейших биологических превращений, происходящих в природе под влиянием 
солнечной энергии, наряду с обогащением атмосферы кислородом в ходе 
фотосинтезирующей деятельности высших и низших зеленых растений должна занять 
биологическая фиксания атмосферного азота микроорганизмами. 

Введение в севооборот таких азотофиксаторов, как многолетние бобовые (клевер, 
люцерна и т.д.), позволяет существенно увеличить урожай сельскохозяйственных культур, 
причем минеральные удобрения, вносимые в почву, создают при этом дополнительный 
эффект. Таким образом, биологическая фиксация азота дополняет химизацию земледелия в 
пользу урожая, и речь идет не об их противопоставлении, а о мобилизации дополнительных 
источников солнечной энергии для нужд сельского хозяйства. Биологическая ассимиляция 
молекулярного азота воздуха осуществляется только микроорганизмами – 
свободноживущими или симбиоотическими, т.е. «работающими» в симбиозе с растениями 
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(связывают азот воздуха также микрокристаллические сине-зеленые водоросли на рисовых 
полях). Это наиболее многообещающее направление решения проблемы фиксации азота 
для нужд земледелия: создание таких комплексных условий, когда высшие растения смогут 
сами, используя солнечное излучение, усваивать для своего питания азот воздуха. В этом 
случае неисчерпаемая энергия солнечного излучен6ия, запасаемая в зеленых листьях 
растений будет использоваться и для фиксации молекулярного азота. Такие методы, 
применяемые в широких масштабах, могут превратить растения в источник не только пищи, 
но и энергенических ресурсов. Потребление энергетических средств в сельском хозяйстве 
резко бы снизилось. 

Связь между биохимией фиксации атмосферного азота и его физико-химическими 
свойствами удалось установить М.Е.Вольпину и В.Б.Шуру, которые исследовали реакции 
молекулярного азота в растворах с участием соединений переходных металлов и сильных 
восстановителей. После гидролиза полученных продуктов реакций был выделен аммиак [5]. 

В настоящее время установлено, что гдавную роль в биологической фиксации азота 
играет фермент нитрогеназа. Он состоит из двух металлопротеидов – белков, содержащих 
молибден и железо или только железо. Для проиявления активности нитрогеназы 
необходимо присутствие адезинтрифосфорной кислоты – АТФ. Реакция восстановления 
катализируется нитрогеназой. Выделение фермента нитрогеназы, катализтрующего 
биологическое восстановление азота до аммиака, определило непосредственный интерес к 
этой проблеме как к проблеме химической. 

Изучение механизма биологический фиксации азота свидетельствует о том, что 
активными центрами ферментов, катализирующих реакцию восстановления азота воздуха до 
аммиака, могут быть ионы молибдена, а в некоторых случаях – ионы ванадия [5]. М.Е.Вольпин 
и В.Б.Шур показали, что соединения переходных металлов способны в апротонных средах 
вводить молекулярный азот в реакции с сильными восстановителями, например, магнием, 
литием. Получающиеся при гидролизе продукты дают аммиак. Реакции указанного типа 
протекают через стадию образования комплексов азота с соединениями переходных 
металлов. Все рассмотренные химические процессы имеют много общего с биологической 
фксацией молекулярного азота. Это объясняется тем, что в обоих случаях в активный центр 
системы входит переходной металл. Но задача была в том, чтобы осуществить эти процессы в 
протонной среде, например, в воде. В результате многолетних исследований в Институте 
физической химии АН СССР удалось открыть двухъядерные нестабильные комплексы, 
способные восстанавливать азот воздуха до аммиака при нормальных условиях вне организма 
[6]. Чтобы промоделировать биологическую фиксацию азота, необходимо было получить 
аммиак в водном растворе. Реакция азота с водой требует значительных затрат энергии. В 
природе бактерии или сине-зеленые водоросли с помощью фермента нитрогеназы используют 
для этой цели неисчерпаемые запасы солнечной энергии, которая поставляется в результате 
аэробного или анаэробного окисления растительных остатков, служащих пищей для 
азотфиксирующих бактерий. В химическом синтезе для этой цели необходимы сильные 
восстановители. Схему такого технологического процесса можно представить в следующем 
виде. При поступлении к азоту электронов в протонных электролитах, воде, он будет 
восстанавливаться до аммиака. Координация молекулярного азота должна проходить на 
электродах, содержащих активные центры. Если будет найден эффективный электрод для 
восстановления азота при атмосферном давлении, появится возможность получать аммиак на 
простых установках, непосредственно расположенных в сельскохозяйственных местностях [6]. 
Для энергетического питания таких установок можно использовать энергию ветра, солнечнное 
излучение или подключать их непосредственно к общей энергетической системе, когда в ней 
имеется избыток электроэнергии. 

За последние годы в ряде научно-исследовательских лабораторий СНГ, Европы и 
США проводят исследования по получению аммиака из азота воздуха с использованием 
комплексов молибдена, вольфрама, ванадия, железа [7]. Исследователи считают, что 
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реакция фиксации молекулярного азота синтетическими соединениями, по существу, 
аналогична реакции фиксации азота энзимами при обычных темперурах и давлениях. Были 
найдены условия, при которых азот воздуха при комнатной температуре реагирует с 
соединениями переходных металлов и при действии воды на полученные соединения 
образуется аммиак. Таким образом, установлены азотофиксирующие системы. Дело 
заключается в том, чтобы, исходя из возобновляемых источников энергии (солнце) или 
других источников дешевой энергии, эти системы работали с необходимым выходом 
аммиака [8]. Использование металлокомплексных соединений обещает в будущем создание 
технологии фиксации атмосферного азота в «мягких» условиях, подобно процесу, 
осуществляемому в природе азотофиксирующими бактериями. 

Таким образом, историографический анализ указывает на отсутствие научных 
трудов ученых; анализ проведен, в основном, в периоды работы АН СССР вследствие 
изучения советской литературы и некоторых трудов ученых Европы и США. 

Обоснована значимость фиксации атмосферного азота как для промышленности 
синтеза аммиака и получения в дальнейшем других азотсодержащих продуктов, так и для 
развития сельского хозяйства, которое требует все возрастающего применения азотных 
удобрений. 

Показано, что старая технология аммиачного синтеза себя в основном исчерпала. 
Необходимо искать принципиально новые направления в связывании атмосферного азота, 
речь может идти о создании новой крупномасштабной биохимической технологии связанного 
азота. Раскрыто развитие идей в этой области, которые осуществляются в трех 
направлениях. Первый путь, широко используемый уже в настоящее время, это – 
биологическая фиксация азота воздуха с участием микроорганизмов и бобовых структур. 

Второе направление – чисто химическое, для чего необходимо создать новую 
низкотемпературную химию и химическую технологию связанного азота. 

Третье направление – микробиологическое или, скорее, биохимическое. Оно 
связано, в первую очередь, с быстрым развитием микробиологической генетики, 
открывающей возможность пересадки генов, ответственных за фиксацию азота от 
азотфиксирующих бактерий другими микробами или даже высшим растениям. 

 
Литература 

[1] Максвелл Д.К. Речи и статьи. М.-Л: Наука, 1968.   
[2] Кирилеско О.Л. Основи ведення сільского господарства і охорона земель. – Чернівці: Ратуша, 2000, 
414 с. 
[3] Кореньков Г.Л., Тихонова Р.А.//Хим. пром. за рубежом. 2980, №11. С.7. 
[4] Дедов А.Г.//Журн.ВХО им.Д.И.Менделеева, 1983, Т.XXVIII, №4. С.93. 
[5] Вольпин М.Е., Шур В.Б., Илатовская М.А. Изв.АН СССР. Сер. химическая. 1964. С.1728. 
[6] Денисов Н.Т.// Кинетика и катализ. 1970. Т.11. С.813 
[7] Никонова Л.А. .// Кинетика и катализ. 1972. Т.13. С.1602 
[8] Вольпин М.Е. // Журн. ВХО им. Д.И.Менделеева. 1972. Т. XVII, №4. С.396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
150 

MODERN APPROACHES TO UPDATING OF ARCHITECTURAL MONUMENTS 
AS PART OF CULTURAL HERITAGE (ON MATERIALS OF THE REPUBLIC OF 

BURYATIA) 
 

Mikhaleva K.A.© 
 

East-Siberian State Institute of Culture 
 

Russia 
 

Abstract 
In this article examples of modern approaches to updating of monuments of architecture as parts of 
cultural heritage are given (on materials of the Republic of Buryatia). Right at the beginning it is 
about cultural heritage since monuments of architecture are one of a component of this concept. 
Further the term «updating» reveals and its modern ways of use as possibility of preservation of 
monuments of architecture, and in general cultural heritage are given. Then the author passes to a 
specific problem of updating of monuments of architecture of the Republic of Buryatia. At the 
beginning the author mentions the List of the historical cities and settlements (further the List) which 
was approved in 1970 by the Ministry of Culture of RSFSR and which changed several times and 
reduced. Further, it is about five historical cities and settlements of the Republic of Buryatia which 
were entered in the List, such cities as Barguzin (Barguzinsk), Ulan-Ude (Verkhneudinsk) – the 
capital of the republic, Kyakhta (Troitskosavsk), Grandmother's (Mysovsk) and Selenginsk. It is 
known that from the List, the status of the historical city, only one Kyakhta has today. Therefore in 
article, the author gives concrete examples of ways of updating and representation of monuments 
of architecture of the republic and their modern use in these conditions when the cities lose the 
historical appearance because of bad safety of cultural heritage. 

 
Key words: cultural heritage, updating, architecture monuments, historical city, representation. 

 
Currently, the traditional notion of heritage as a complex of single material objects is 

reconsidered. Modern scholars include in this concept not only unique architectural, historical and 
cultural sites, but also ensembles, historic landscapes. The cultural heritage is a term of the last 
twenty-year period, it is used both in international instruments and in the Russian legislation, and it 
characterizes the general trend of modern cognition that is expressed in the forming of the systemic 
ideas about society and environment [5, P. 5]. One component of this concept is an architectural 
monument. Today there is a need to discuss modern approaches to updating of architectural 
monuments in order not only to preserve them, but, most important, for their further use. 

The updating of heritage is considered as activities aimed at heritage preservation by the 
activation of its objects' role, their values, potential in human life activity, in the modern society 
culture. For example, according to a well-known museologist M. E. Kaulen, the most accessible and 
sustainable way to preserve and update the heritage objects is museumification of them, that is 
often considered as a priority or the only possible [1, P. 393]. 

Museumification is a process of transformation of historical and cultural or natural objects 
into the museum objects. The museumification implies stages of the identification, study, 
preservation, restoration, expositional interpretation and further use as a museum exhibition object. 
In the broad sense, the term refers to any objects of museum value, but it is more often used with 
regard to immovable, intangible and environmental objects; the result of their museumification is 
origin of ensemble and environmental museums [1, P. 397]. 
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Nowadays society feels a need for preservation of architectural monuments and cultural 
heritage in general.  

In 1970, in Soviet Russia, the collegium of the Ministry of Culture of the RSFSR and the 
Council of Ministers' State Committee of Russia decided to create a List of historical cities and 
settlements of Russia (hereinafter the List) to give them a higher status in terms of monuments’ 
protection [9]. The list changed several times in its quantitative characteristics. Originally, it 
consisted of 115 names, but in 2002 it expanded to 478 cities [9]. This was due to the fact that the 
List has included even those towns and cities, the value of which was not been fully revealed 
according to certain criteria. In 2010 A. A. Avdeev, the Minister of Culture of the Russian Federation 
signed an order according to which the list was reduced to 41 cities [10]. 

In 2002 in the List the Republic of Buryatia was represented by the following cities and 
towns: Barguzin (Barguzinsk), Babushkin (Mysovsk), Ulan-Ude (Verkhneudinsk) Kyahta 
(Troitskosavk) and Selenginsk (Novoselenginsk). But, in 2010 Kyakhta became the only buryat 
town that was left in the List. The reason is that the concept "historical town" is seen to be 
“indistinct” in the original List. Those cities, that deserve special attention from the state, are lost 
against the background of those which have already lost their original form and have not kept their 
historical buildings to the full extent.  

That is why there is an urgent need for preservation and popularisation of the architectural 
monuments. One of the common ways of updating is a representation of monuments by including 
them in sightseeing tours. The representation of architectural monuments is a kind of their 
introduction in one form or another. The most general notion of representation is defined as a 
introduction of one in and through another. Thus, a tour guide presents to tourists the objects of 
cultural heritage as the architectural monuments and urban development and related with them 
significant historical events and phenomena. 

As at 1 January 2010 in Buryatia 1632 objects of cultural heritage – monuments of 
archeology, urban development and architecture, history, monumental art – were under the state 
protection. Among them in Ulan-Ude (the capital of the Republic) there were 217 architectural 
monuments, which were monuments of history at the same time; 170 houses that were recognized as 
monuments of the late 19th – mid-20th centuries, basically they were merchants’ and wealthy 
philistines’ houses and homesteads and also buildings of trading firms, shops and warehouses. 
Besides, in the city there were 3 objects of heritage of the federal importance, they were the building 
of the State Theatre of Opera and Ballet, Gostinodvorsky rjady, the museum complex - State 
Autonomous Institution of Culture “The Ethnographic Museum of the people of Transbaikal” [2]. 

According to the Buryatia’s Ministry of Culture in 2015 1729 objects of cultural heritage are 
under the state protection, they include monuments of archeology, urban development and 
architecture, history, monumental art [11]. Among them in Ulan-Ude there are 213 historical and 
architectural monuments, 3 monuments of art, 19 monuments of memorial value. The city has 7 
objects of the federal significance. Three objects were added to already mentioned: Odigitrievsky 
Cathedral; a merchant Kobylkin’s house, in which there was Ministry of Foreign Affairs of the Far 
Eastern Republic in 1920; the former building of the City’s Public Assembly, where the meetings of 
the Verkhneudinsk’s Council took place (now here is the natural science department of the National 
Museum of the Republic of Buryatia) [6]. 

Town Kyahta (Troitskosavsk) in terms of cultural heritage is one of the oldest small 
historical towns of Russia and Siberia, and, as mentioned previously, it is the only Buryatia’s town 
in the List. Kyahta preserved an ancient look and the typical buildings of a merchant town. The bulk 
of the Kyakhta’s historical and cultural monuments reflects the town’s history, related to the trade in 
the 18th-19th centuries. The only overland route from Europe to the Orient and back (including The 
Great Tea, Silk and Nephrite Roads) passed through the town.  

Today, the city has 69 historical, architectural and urban development monuments. Among 
them 7 monuments are of federal significance. They are L. L. Tsyrenov’s house; Trinity cathedral; 
the house, where in 1921 the 1st Congress of the Mongolian Popular-Revolutionary Party was held; 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
152 

Gostyny rjady; Gostiny dvor ("Guest court" or "Merchant yard") that was customs; Resurrection 
Church; a merchant of the 1st guild Lushnikov’s house [3].  

27 of the 340 Buryatia’s architectural and urban development monuments are situated in 
Barguzin Selenginsk and Babushkin. Among that number one is a monument of the federal 
significance, it is a merchant and patron Startsev’s house, that was built upon the project of a 
Decembrist Nikolai Alexandrovich Bestuzhev. The 26 other monuments have regional status [3].  

Representation of the architectural monuments of mentioned cities and settlements as 
excursion objects is one of the current trends in the tourist business development. By the way due 
to this it is possible to preserve the monuments. Moreover, the use of architectural and urban 
development monuments as excursion objects allows to increase the cognitive value of excursions, 
because a certain knowledge of the monuments can help to trace the history of not only a particular 
city or town, but also of the country as a whole.  

The next an equally important method to update the architectural monuments is 
museumification. Museums occupy certain buildings, most of which were built specifically for them. 
However, in some cases, historical contain museums. Many of the buildings are under the state 
protection, and they are historical, architectural and urban development monuments. In Ulan-Ude 
and Kyahta there are museums such as the buildings of the Academician V.A. Obruchev regional 
museum in Kyahta, the Museum of the Buryatia’s History named after outstanding ethnographer, 
historian, regional ethnographer M.N. Khangalov (currently, the M. N. Khangalov History and 
Regional Studies Centre of the National Museum), the building of the Buryatia’s Nature Museum 
(currently, it is the Natural Sciences Department of the National Museum), the History Museum of 
the city of Ulan-Ude. These museums are situated in the buildings that were taken under the state 
protection in accordance with the decision of the Buryatia’s Government [3,6,7,8].  

Each building with a museum has historical and commemorative value. For example, the 
buildings of the Obruchev regional museum in Kyahta, that is located among the historical buildings 
of the late 19th century, in the Lenin Street. At the beginning of its history it belonged to a four-year 
town specialized school, and was built in the autumn of 1899. This building has been housing the 
museum since 1925, but the museum’s history began in the late 1870s - early 1880s. And the 
history is connected with the organization of the public library in the town by the local intelligentsia, 
who took an active part in social and cultural events. A local history study group was founded at the 
library. The participants were representatives of the notable merchant class, officials, teachers, 
doctors, employees of firms and political exiles. The members of the local history study group 
directed all their energies to study the nature and history of Transbaikalia and Mongolia. The 
research activities’ result was gathering some valuable items, that formed the first collections of the 
future museum. In spite of the fact that in 1934 a Kyakhta’s citizen F.S. Matreninskaya donated a 
house with outbuildings to the museum, it is located in a two-storeyed building of the former four-
year town specialized school to date [4, P. 36-37]. 

The Khangalov Museum of the Buryatia’s History is located in the former building of the 
People's House, where Verkhneudinsk’s residents held meetings and rallies. The house was built in 
1902-1903.  February 14, 1911 Verkhneudinsk’s City Council decided to open a museum, they 
assigned one room of the People's House for this purpose [4, P. 43]. 

The building of the Buryatia’s Nature Museum was the house of Public Assembly. In this 
building the Declaration of the formation of the Far Eastern Republic was adopted, and the new 
government was elected in December 1923, during the Congress of the Transbaikalia’s working 
population. Here, General Executive Committee and the Council of People's Commissars (the first 
government of Buryat-Mongol Autonomous Soviet Socialist Republic) were elected at the 1st 
Congress of Soviets of the Buryat-Mongol Autonomous Soviet Socialist Republic.  

The building of Public Assembly was constructed in 1916-1917. The well-off residents of 
Verkhneudinsk spent their leisure time there. In 1983 in honour of the 60th anniversary of formation 
of the Buryat Republic there was opened the Nature Museum. The museum separated from the 
Nature Department of the Khangalov regional museum. The department inherited the first exhibits 
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from a small school museum and an exhibition of the national economy, that were organised on the 
occasion of the 10th anniversary of the establishment of the Buryat Republic (1933). At first, it was 
located in the same building as the Regional museum at 29 Profsoyuznaya street. In 1947 the 
Department was moved to the ground floor of Odigitrievsky Cathedral, where it was until 1975 [4]. 

The History Museum of the city of Ulan-Ude was founded December 10, 1999 due to the 
Resolution of the City Administration. It occupies the house of a rich Irkutsk merchant of the first 
guild I. F. Goldobin, who with his family left Irkutsk for Verkhneudinsk for permanent settlement in 
the 19th century [3, P. 68]. The history of the building is also notable for the fact that June 21, 1891 
the crown prince, the future Emperor Nicholas II stayed there. During the war and postwar years of 
the 20th century the building housed communal rooms, the newspaper office of “Pravda of 
Buryatia” and other institutions.  

All buildings are in satisfactory undamaged state. They belong to the category 
museumificated "as a museum". Because of belonging to this category of monuments, which are 
used by museums, they are given more attention than others. At present, there is a tendency of the 
active adaptation of a historical and cultural monument as a museum object.  

Thus, the problem of the state and use of architectural monuments in the historical cities is 
quite well-timed, and it requires special attention. The museumification process of historical 
buildings, and namely of museum objects, allows to preserve monuments and makes it possible to 
know the history, since the use of a monument for a museum means the preservation of its 
architectural forms and artistic features of a facade as well as an interior design.  

Another way to popularize architectural monuments is their passportisation. In the 
Republic of Buryatia the Research and Development Centre for conservation and use of historical 
and cultural heritage is engaged in this. Its tasks include the identification, study, registration, 
protection, conservation, use and popularization of historical and cultural heritage. Besides, the 
Research and Development Centre delineates the territories of cultural heritage objects, develops 
projects of protection zones of cultural heritage objects, and carries out technical, restoration and 
architectural supervision of works at cultural heritage objects.  

It should be noted that one of the presentation methods of the the architectural 
monuments in the Research and Development Centre is the work of a collective of authors who 
compiled and published the Code of cultural heritage objects of the Republic of Buryatia. The Code 
used materials from the archives of state establishment “the Research and Development Centre of 
monuments’ protection”, the Republican Service of state protection of cultural heritage objects, and 
the State Archive of the Republic of Buryatia. The articles are organized adjusted for the republic’s 
regions, and in alphabetical order. An exception is Ulan-Ude, which is the first, as the republic’s 
capital [6]. 

Modern cities are losing their former appearances, architectural and urban development 
monuments in favor of new elite buildings or shopping and recreation centres.  

Thus, due to the abovementioned approaches to updating and representation of 
immovable heritage objects it is possible to save the regional architectural heritage for future 
generations and thereby to maintain the status of historical cities and settlements.  
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Abstract 
In the article the analysis of the development of the executive authorities of Buryat-Mongol ASSR in 
1920 – 1950 years is provided. Overcoming a large number of problems and errors, regional and 
local authorities have been able to reach in an young autonomous republic significant results in all 
areas of social and economic development. Good public management has allowed to develop 
dynamically the productive forces, to create a modern sectors of the national economy, large 
industrial and agricultural enterprises of various sectors and trends in the context of the dynamic 
growth of the country's macroeconomics. 
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Аннотация 

В статье приведен анализ развития исполнительных органов власти Бурят-Монгольской 
АССР в 1920 – 1950 годах. Преодолевая большое количество проблем и ошибок, 
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региональные и местные органы власти смогли в молодой автономной республике 
достигнуть весомых результатов во всех сферах социально-экономического развития. 
Эффективное государственное управление позволило динамично развивать 
производительные силы, создать современные отрасли народного хозяйства, крупные 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия различных отраслей и направлений в 
контексте динамичного роста макроэкономики страны.  
 
Ключевые слова: Исполнительные органы власти, структурные изменения, отрасли 
промышленности, сельское хозяйство, социально-экономическое развитие. 

 
Согласно Конституции Бурят-Монгольской АССР высшим исполнительным и 

распорядительным органом государственной власти являлся Совнарком (Совет Министров) 
республики, возглавлявший систему государственного управления народного хозяйства 
региона.  

Исполнительные органы власти СССР и РСФСР в конце 1920-х годов – 1930-х годах 
оказывали активную помощь республике, принимали решения по вопросам государственного 
строительства, переустройства и развития народного хозяйства и культуры региона. По 
решениям Советского правительства Народные комиссариаты приняли постановления о 
строительстве Улан-Удэнского мясоконсервного и Джидинского вольфрамо-молибденового 
комбинатов, стекольного, паровозоремонтного, авиационного, судоремонтного заводов и 
других предприятий, строительстве многочисленных машинно-тракторных станций и 
совхозов, об организации учреждений культуры, средних специальных и высших учебных 
заведений. Почти все это финансировалось за счет вышестоящих бюджетов. 

Характерной чертой системы государственной власти было отсутствие четкого 
разделения функций и компетенции между ветвями власти. Функции законодательных 
органов власти нередко смешивались с исполнительными функциями, а функции 
исполнительных органов – с законодательными и распорядительными, что проявлялось в 
дублировании принимаемых решений. Это во многом происходило из-за большого 
количества неотложных проблем, постоянного дефицита времени. Вместе с тем система 
власти строилась на основе иерархичности и жесткой централизации [1, С. 178]. 

Исполнительные органы при поддержке законодательных и партийных органов, а 
также низовые Советы играли основную роль в решении задач экономического развития и 
социально-культурного строительства. Они проводили созидательную работу, создавая 
экономические основы социалистического строительства.  

Со вступлением в силу Конституции СССР 1936 года и Конституции БМАССР 1937 
года характер органов государственной власти изменился кардинальным образом. 
Полномочия и предметы ведения законодательных и исполнительных органов были 
разграничены. Из-за проведения политических репрессий осенью 1937 года, в результате 
которых были арестованы и уничтожены практически все руководители республики, 
руководящий состав Совнаркома, наркоматов и различных ведомств почти полностью 
сменился. Главой Правительства в ноябре 1937 года, а затем на первой сессии Верховного 
Совета БМАССР  8 июля 1938 года был избран директор Паровозоремонтного завода 
Соломон Матвеевич Иванов [2, С. 112], который проработал на этом ответственном посту 13 
лет (табл. 1). Его предшественники и преемники являлись видными государственными 
деятелями, опытными руководителями, истинными патриотами республики, которые внесли 
огромный вклад в совершенствование органов власти, развитие региона.  
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Таблица 1 
Председатели Совнаркома и Совета Министров БМАССР в 1938 – 1959 гг. 

 
Наименования должностей 

Назначены на должность 
Постановлением 

Верховного Совета 
БМАССР 

Освобождены от 
занимаемой должности 

Постановлением 
Верховного Совета 

БМАССР 
Иванов Соломон Матвеевич Ноябрь 1937 г. 27 декабря 1948 г. 

Винтовкин Капитон Дмитриевич 27 декабря 1948 г. 13 января 1950 г. 
Иванов Соломон Матвеевич 13 января 1950 г. 17 марта 1951 г. 

Цыремпилон Доржи Цыремпилович 17 марта 1951 г. 4 января 1954 г. 
Болсохоев Даниил Степанович 4 января 1954 г. 17 января 1058 г. 
Филиппов Василий Родионович 17 января 1958 г. 24 ноября 1960 г. 

 
Для республики во многих отношениях начался новый исторический этап. Но 

следует отметить, что работа исполнительных органов несмотря на неоднократные 
реформирования, «чистки», некоторые изменения их структуры становилась все более 
эффективной. Ведь система органов исполнительной власти – совокупность органов 
государственной власти, наделенных компетенцией в области государственного управления, 
кадровыми, финансовыми, материальными, информационными и иными ресурсами, 
необходимыми для отправления деятельности методами и формами, конституционно 
определенными для данной ветви власти. Целостность и самостоятельность этой системы 
определяется конституционным порядком ее организации и целями деятельности этих 
органов на основе государственной политики [3, С. 143]. Ее потенциал проявлялся в годы 
войны и в период послевоенного строительства несмотря на все трудности.  

Первая послевоенная пятилетка была решающей в достижении промышленностью 
не только довоенного уровня, но и значительного его превышения. Например, в 1947 году 
промышленность Бурятии по среднегодовому выпуску валовой продукции превзошла 
уровень 1940 года на 10 % [4, С. 12]. Высокие темпы развития промышленности республики 
были связаны с расширением производственных мощностей и вводом в действие новых 
промышленных предприятий. Большое ускорение дальнейшего промышленного развития 
дало специальное постановление Совета Министров СССР «О развитии отдельных 
отраслей промышленности Бурятской АССР», в котором были предусмотрены 
вышеназванные ключевые вопросы [5, С. 94]. Потому характерной чертой развития 
промышленности Бурятии являлось широкое и быстрое развертывание капитального 
строительства предприятий металлообрабатывающей, угольной, лесной и 
деревообрабатывающей, текстильной, трикотажной промышленности, цветной металлургии, 
промышленности строительных материалов [6, С. 101]. При этом общий объем 
капиталовложений в народное хозяйство республики за четвертую и пятую пятилетки (1946 – 
1955 гг.) составил 1,9 млрд. рублей, в том числе на строительно-монтажные работы 1,27 млрд. 
рублей [7, С. 45]. 

Бурное развитие отраслей промышленности в условиях широкого социалистического 
соревнования привело к быстрому увеличению выпуска продукции. Так, объем валовой 
продукции промышленности в 1950 году увеличился почти в 1,5 раза по сравнению с 1940 
годом, а в 1955 году по сравнению с 1950 годом – на 61 %, при этом среднегодовой прирост 
составлял 10 – 17 %. Более наглядно наращивание объемов производства видно в табл. 2 
на примере развития отдельных отраслей промышленности региона. 
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Таблица 2 
Рост объемов производства по отраслям промышленности 

Отрасли промышленности 
 1940 г. 1950 г. 1955 г. 

Вся промышленность в том числе: 100 142 229 
Угольная  100 106 
Электростанции и электросети 100 151 270 
Машиностроение и металлообработка 100 131 286 
Лесная, целлюлозная, деревообрабатывающая 100 146 206 
Строительные материалы 100 61 229 
Стекольная 100 142 268 
Легкая 100 159 301 
Пищевкусовая 100 147 215 
Другие отрасли 100 155 192 

 
Региональные советские органы в период пятой и шестой пятилеток направляли 

усилия отраслей и предприятий промышленности на достижение следующих задач: а) 
повышение удельного веса крупной промышленности; б) рост значения промышленности во 
всем народном хозяйстве Бурятии как экономико-географического района Восточной 
Сибири; в) значительные капитальные вложения в промышленность, т.е. в новую технику, 
механизацию и реконструкцию производства; г) дальнейшее укрепление связи между 
промышленностью и сельским хозяйством и другие. Эти вопросы неоднократно обсуждались 
на заседаниях Совета Министров БМАССР, хозяйственных совещаниях и активах различных 
уровней [8, С. 149].  

За период пятой пятилетки ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли ряд 
экономических и организационных мер, направленных на ускоренное развитие экономики 
национальных республик. Так, промышленным предприятиям разрешалось рассматривать и 
утверждать технические условия и чертежи на все виды продукции с согласия потребителя, 
изменять в пределах годового плана срок сдачи продукции, потребляемой в системе 
министерства. Была повышена роль Госбанка и плановых органов, упрощена система 
первичного производственного и отраслевого планирования. Плановые показатели 
устанавливались непосредственно руководителями предприятия. Но эти меры из-за 
действовавшей жесткой централизованной системы управления и почти повсеместной 
регламентации производственной деятельности не давали должных результатов. Несмотря 
на смену первых лиц республики в марте 1951 года, разносторонняя помощь республике 
центральными органами власти возросла. В июле 1958 году Бурят-Монгольская АССР была 
переименована в Бурятскую АССР. 

Общие объемы выпуска промышленной продукции возросли с 1950 по 1959-й годы 
на 217 %. Но ежегодные темпы экономического роста в регионе за этот период составил 10 
% и был ниже чем по РСФСР (15,8 %). Народное хозяйство СССР успешно развивалось 
особенно во второй половине 1950-х годов. В Бурятии, наоборот, наблюдалось замедление 
темпов роста валовой продукции промышленности по сравнению с РСФСР и Восточной 
Сибирью. Это объясняется прежде всего ускоренным экономическим развитием Иркутской 
области и Красноярского края, размещением в них основных капвложений. Помимо этого 
причинами отставания явились недоработки региональных и федеральных планирующих 
ведомств, недостаточная изученность минерально-сырьевых ресурсов территории [9, С. 13]. 

В аграрном секторе народного хозяйства в первой половине 1950-х годов при 
активной работе исполнительных органов достигнуто некоторое повышение поголовья овец, 
свиней и крупного рогатого скота, расширения посевных площадей. Машинно-тракторные 
станции справлялись с объемом тракторных работ. Республика выполняла задание по 
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поставке государству сельскохозяйственных продуктов. Но развитие сельскохозяйственного 
производства «аграрной» республики все же осуществлялось медленными темпами. 
Особенно отставало животноводство. Государственные планы роста поголовья скота и 
увеличения его продукции не выполнялись. В запущенном состоянии находилось племенное 
дело. Низкой была продуктивность животноводства: удой на фуражную корову в 1953 году 
составил лишь 505 литров, а настриг шерсти в среднем на одну овцу – 1,5 килограмма. 
Отставала от достижений науки и передовой практики культура земледелия, из-за чего 
выращивались низкие урожаи, особенно зерновых культур. В 1953 году средняя урожайность 
составляла 6,3 центнера с гектара.  

Для оказания помощи в конце 1953 года руководством республики было укреплено 
районное звено опытными, инициативными работниками, хорошо знающими сельское 
хозяйство. Первыми секретарями райкомов партии были избраны заместители 
Председателя и руководители Управления Делами Совета Министров БМАССР А.У. 
Модогоев, Б.Ф. Зонхоев, Д.Д. Эрдынеев, Р.С. Сафронов, А.В. Желтый, И.Д. Черняков, А.В. 
Башинов. Восемь руководящих работников республиканских органов были рекомендованы 
председателями райисполкомов [10, Л. 16]. Из города Улан-Удэ как столицы республики 
было направлено 1414 специалистов, многие из которых стали руководителями и 
инженерно-техническими работниками МТС, занимались подготовкой механизаторских 
кадров. Оказана была существенная помощь в укреплении материально-технической базы 
сельского хозяйства региона. За два года в колхозы, совхозы и МТС получили 1127 
тракторов, 772 грузовые машины, 293 комбайна и много другой техники [11, Л. 15]. В МТС 
активно развернулось строительство ремонтных мастерских, гаражей. Была завершена 
электрификация всех МТС. Важное значение органами власти уделялось освоению 
целинных и залежных земель. 

Следует отметить, что еще в конце 1930 – 1940-х годах управление значительно 
выросшей промышленностью страны и республики меняется. Во-первых, продолжается 
специализация отраслей промышленности и возникновение в связи с этим новых 
управленческих органов. Количество промышленных наркоматов значительно 
увеличивается, растет и численность промышленного персонала. Во-вторых, продолжается 
процесс перераспределения промышленных предприятий по общесоюзной, федеральной и 
местной промышленной подведомственности [12, С. 159]. В Бурятии наиболее крупные 
предприятия федерального подчинения и особенно тяжелой индустрии переходят в ведение 
общесоюзных наркоматов. Рассматриваемый период характерен тем, что были созданы 
совершенно новые отрасли промышленности – станкостроительная, цементная, 
текстильная, трикотажная и другие. В связи с этим изменилась и отраслевая структура 
промышленности республики в связи с появлением ее новых отраслей, усиленного развития 
отраслей тяжелой и легкой промышленности, которые определяли экономический профиль 
республики. 

В 1950-е годы в стране и республике периодически происходят значительные 
структурные изменения в управленческой сфере. В поисках оптимальных форм и методов 
государственного управления отраслями народного хозяйства и повышения эффективности 
их деятельности за названный период на союзном и федеральном уровнях было 
осуществлено более ста преобразований, объединений, упразднений министерств и 
ведомств. В этом процессе регулярным изменениям подвергались основные отрасли 
экономики: машиностроение, металлургия, энергетика, строительство, сельское хозяйство. В 
этих перестройках были и черты субъективизма и ненаучного подхода к решению сложных 
экономических задач [13, С. 161]. Эти факторы и другие вопросы и меры по улучшению 
руководства народным хозяйством были поставлены на июльском (1955 г.) пленуме ЦК 
КПСС, которому принадлежит особое место. На нем отмечались и обсуждались характерные 
для всей экономики страны и ее регионов проблемы и задачи, [14, С. 108]. 1953 – 1957 годы 
являлись одним из самых сложных периодов в развитии советской государственности и, 
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пожалуй, самым ощутимым по своим последствиям. В структуре и аппарате исполнительных 
органов власти в этот период происходят кардинальные изменения, осуществляются 
попытки определения лучших организационных форм и методов государственного 
управления макроэкономикой [15, С. 429].  

В 1940 – 1950-е годы в регионе произошло образование министерств топливной, 
местной, пищевой промышленности, мелиорации и водного хозяйства, лесного хозяйства, 
продовольственных товаров, культуры, социального обслуживания населения, бытового 
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, республиканского Комитета народного 
контроля (КНК), Комитета государственной безопасности (КГБ), государственных комитетов 
по строительству (Госстрой), материально-техническому обеспечению (Госснаб), физической 
культуры и спорта (Госкомспорт), цен (Госкомцен), телевидению и радиовещанию 
(Гостелерадио), делам издательств, полиграфии и книжной торговли (Госкомиздат), 
Бурятских объединений молочной промышленности, «Сельхозтехника», Буркоопсоюз, 
«Бурятэнерго», «Забайкаллес», «Бурятгеология», «Бурятсельхозхимия», «Буржелезобетон», 
«Бурятпромстройматериалы», «Бурятремстрой», Бурятского управления строительства, 
«Бурятсельэнергострой», управлений архивного, транспортного, хлебопродуктов, 
общественного питания, автодорожного (Буравтодор), Байкалрыбвод, Бурятснабсбыт, 
хлебопродуктов, кинофикации, аптечного, ветеринарного и других. Большинство из них 
находились в союзном или федеральном подчинении с учетом вертикали исполнительной 
власти в стране. С тридцатых годов начали функционировать органы хозяйственного 
управления, также являвшиеся важными для экономики республики и обеспечения 
жизнедеятельности населения. Это Улан-Удэнское (шестое) отделение Восточно-Сибирского 
управления железной дороги Министерства путей сообщения СССР, Улан-Удэнское 
объединенное авиапреприятие Восточно-Сибирского управления гражданской авиации 
Министерства гражданской авиации СССР, Улан-Удэнский речной порт Восточно-Сибирского 
управления речного флота Министерства речного флота РСФСР, тресты «Птицепром», 
«Скотопром», «Байкалрыбпром», «Улан-Удэтрансстрой», «Бурятэнергосельстрой», оптово-
розничные базы, а также управления и отделы рабочего снабжения с централизованной 
федеральной сетью обеспечения и пополнения товаров и продуктов.  

Главным органом аппарата управления промышленностью оставались наркоматы. 
Их переименование в министерства в 1946 году было необходимо с точки зрения 
наименований, общепринятых в международной практике [16, С. 87]. Система отраслевых 
министерств безусловно сыграла большую созидательную роль в демократизации 
управления народным хозяйством. Эта система дала возможность сконцентрировать усилия 
государства на создании и развитии ведущих отраслей индустрии, подготовке необходимых 
кадров. В состав центрального аппарата помимо министерств входили специальные 
ведомства при Правительстве или в составе Правительства. Они осуществляли 
специальным вопросам или отраслям производства. Это – государственные комитеты, 
комиссии [17, С. 170]. Различие между ними проводится по объему полномочий или по 
характеру функций. Существовали несколько групп такого рода органов. Главные 
управления (главки) – это органы, имевшие в своем непосредственном подчинении 
предприятия, учреждения и организации с оперативно-производственным руководством ими. 
Комитеты и комиссии, а чаще всего государственные комитеты обычно выполняли одну 
функцию, например, планирование или снабжение, либо являлись координирующими и 
контролирующими органами в отдельных отраслях государственного управления (Госплан, 
Госстрой, Госкомцен и другие). При этом предприятия этой отрасли находились в ведении 
министерств и ведомств. 

В 1954 – 1956 годах осуществляется расширение прав союзных и автономных 
республик в руководстве народным хозяйством, культурным строительством, в 
судоустройстве. Это позволило приблизить непосредственное руководство и управление 
экономикой к производству, повысило ответственность региональных органов управления за 
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развитие хозяйства территории. Существенные изменения происходят и в деле руководства 
научно-исследовательскими работами в республике. За несколько десятилетий положение и 
роль науки в жизни общества радикально изменились.   

Значительную роль в развитие науки в республике сыграло открытие 
академического научного центра – Бурятского комплексного научно-исследовательского 
института Сибирского отделения АН СССР, созданного в 1958 году на базе небольшого 
местного НИИ культуры и экономической группы Восточно-Сибирского филиала Академии 
наук СССР. В нем наряду с гуманитарными секторами: истории, языкознания, этнографии, 
фольклористики, литературоведения – впервые в Бурятии возникли научно-
исследовательского подразделения естественных наук – отделы физики, химии, геологии, 
почвоведения, а также экономики, общественных наук. Их интенсивное развитие, появление 
высококвалифицированных специалистов, кандидатов и докторов наук, все растущий вклад 
ученых в развитие производительных сил скоро обусловили вопрос о создании Бурятского 
филиала Сибирского отделения АН СССР, а затем Бурятского научного центра. На базе 
Бурятской сельскохозяйственной опытной станции и комплексного отдела Сибирского 
отделения ВАСХНИЛ был организован научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства. Решающую роль в этом сыграли академики М.В. Келдыш, В.А. Кириллин, М.А. 
Лаврентьев, А.А. Трофимук, А.П. Окладников, Г.И. Буткер, А.Г. Аганбегян и другие. Вместе с 
тем в вузах региона наряду с научно-педагогической работой по подготовке 
высококвалифицированных кадров проводилась целенаправленная работа по научному 
обоснованию экономического и социального развития территорий. Полностью была 
преодолена неграмотность, высшие и средние специальные учебные заведения республики 
с 1932 года выпустили более двухсот тридцати тысяч специалистов, сформировалась своя 
национальная интеллигенция.  

Органы власти постоянно уделяли внимание развитию культуры и 
профессионального искусства. В населенных пунктах региона построено и создано более 
четырехсот домов культуры и клубов, работают четыре государственных театра, два из 
которых являются академическими. Успешно прошли декады, вечера культуры и 
профессионального искусства Бурятии в Москве в 1940, 1950, 1959, 1967, 1973, 1983 годах.   

Министерства как основные отраслевые органы государственного управления 
возглавлялись членами Правительства. Штабы отраслей реализовывали свои полномочия 
непосредственно под руководством Совета Министров. Министры руководили порученной им 
отраслью на основе единоличного распорядительства, оформляемыми приказами и 
инструкциями. Но единоначалие в работе министерств сочетается с коллегиальностью в 
обсуждении наиболее важных вопросов. Коллегии – совещательные органы, состоящие из 
руководящих работников министерства, состав которых утверждался постановлением 
Совета Министров. В Бурятии в данный период очень эффективно руководили отраслями 
министр мелиорации В.Г. Большаков, просвещения – О.Ш. Шадаров, лесного хозяйства – 
Н.Е. Медведев, финансов – Ч.В. Ендонов и другие. В силу своих профессиональных и 
личных качеств это были незаурядные руководители, пользовавшиеся огромным 
авторитетом и уважением общественности республики. В табл. 3 отражено движение 
руководителей исполнительных органов региона в рассматриваемый период, при этом 
средняя продолжительность работы наркомов (министров), председателей государственных 
комитетов составляла 5,7 года, их заместителей – 3,9 года. 
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Таблица 3 
Сведения о средней продолжительности работы должностных лиц 

Утверждены на 
должность 
Верховным 

Советом 
БМАССР 

заместители 
Председателя 
Совнаркома 

(СМ), министры, 
председатели 
госкомитетов 

Освобождены 
от занимаемой 

должности 

Назначены на 
должность 

Постановлением 
Совнаркома (СМ) 

БМАССР 
заместители 
министров,  

председателей 
госкомитетов 

Освобождены 
от 

занимаемой 
должности 

Назначены на должность 
Постановлением 
Совнаркома (СМ) 

БМАССР руководители и 
заместители рук-лей 

республиканских 
объединений и 

управлений 

Освобождены 
от занимаемой 

должности 

  1938    

9 - 16 - 4 1 

  1939   

2 2 3 3 3 3 

  1940    

2 2 2 2 6 4 

  1941    

1 1 3 3 7 4 

  1942    

2 2 2 2 2 2 

  1943    

1 1 3 3 3 3 

  1944    

- - 1 1 2 2 

  1945    

2 2 3 3 5 5 

  1946    

2 2 3 3 5 5 

  1947    

3 2 4 4 4 4 

  1948    

2 2 3 3 7 4 

  1949    

2 2 2 2 5 5 

  1950    

3 3 3 3 6 5 
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Утверждены на 
должность 
Верховным 

Советом 
БМАССР 

заместители 
Председателя 
Совнаркома 

(СМ), министры, 
председатели 
госкомитетов 

Освобождены 
от занимаемой 

должности 

Назначены на 
должность 

Постановлением 
Совнаркома (СМ) 

БМАССР 
заместители 
министров,  

председателей 
госкомитетов 

Освобождены 
от 

занимаемой 
должности 

Назначены на должность 
Постановлением 
Совнаркома (СМ) 

БМАССР руководители и 
заместители рук-лей 

республиканских 
объединений и 

управлений 

Освобождены 
от занимаемой 

должности 

  1951    

2 2 3 3 6 6 

  1952    

2 2 3 2 9 4 

  1953    

2 2 2 2 6 6 

  1954    

2 2 3 3 6 6 

  1955    

3 3 3 3 7 6 

  1956    

3 2 4 3 6 5 

  1957    

2 2 3 3 7 6 

  1958    

2 2 3 3 6 6 

  1959    

2 2 3 3 6 6 

 
В соответствии с конституционными нормами Совет Министров издавал 

постановления и распоряжения на основе и во исполнение законов СССР, РСФСР и 
БМАССР, постановлений и распоряжений Советов Министров СССР и РСФСР и проверял их 
исполнение. Принимаемые нормативные правовые акты, законодательные инициативы 
касались широкого круга вопросов социально-экономического развития и хозяйственного 
строительства [18, С. 117]. Причем со второй половины 1930-х годов все чаще принимались 
совместные постановления обкома партии и правительства республики из-за концентрации 
политической власти в руках партийных органов, утверждения административно-командной 
системы в стране. Анализ показал, что в 1946 – 1959 годы принималось от 90 до 130 
постановлений и более 170 распоряжений Совета Министров республики ежегодно. 
Обслуживало работу Совета Министров его Управление делами. Оно готовило материалы к 
заседаниям Правительства, разрабатывало проекты постановлений, проверяло отдельные 
ведомства [19, С. 167].  
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Необходимо отметить, что под руководством региональных исполнительных органов 
в рассматриваемый период объемы производства промышленных предприятий региона 
возросли в 3,9 раза, производительность труда в 2,4 раза [20, С. 87]. Несмотря на все 
трудности существенные результаты были достигнуты в сельском хозяйстве. К концу 1959 
года в Бурятии работало свыше 300 крупных и средних промышленных предприятий, 
представляющих 26 отраслей экономики. 

Таким образом, 1920 – 1960 годы являлись одним из самых непростых периодов в 
развитии советской государственности и, пожалуй, самым ощутимым по своим 
последствиям. В Бурятии исполнительные органы власти проводили огромную 
созидательную работу, были достигнуты значительные экономические результаты. В этот 
период в исполнительных органах происходили крупные преобразования, продолжались 
настойчивые поиски лучших форм и методов государственного управления 
макроэкономикой. В условиях доминирования партийных органов были осуществлены 
важные мероприятия, направленные на перестройку работы промышленности в отраслевом 
разрезе с учетом углублявшейся специализации промышленности и сельского хозяйства. 
Вместе с тем очевидно, что по ряду важнейших показателей экономического развития 
республика не достигла среднесоюзного уровня и продолжала отставать от развитых 
регионов страны. Задачи дальнейшего подъема ее производительных сил продолжали 
оставаться актуальными и в последующий период. 
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Abstract 
The article presents issues of the formation and the development of representative and executive 
authorities of the Republic of Buryatia, for more than one century period. The stages of nation-state 
building in the autonomous Republic with the support of the central authorities are reflected. The 
author noted that the principles of functioning of power structures, the personnel policy and the 
nature of the specific characteristics of these issues and problems have created a certain 
experience that can contribute to the successful work of modern public authorities. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены  вопросы формирования и развития представительных и 
исполнительных органов власти Бурятии за более чем вековой период. Отражены этапы 
национально-государственного строительства в автономной республике при поддержке 
центральных органов власти. Авторы отмечают, что принципы функционирования властных 
структур, кадровая политика и характер специфических особенностей решаемых вопросов и 
проблем создали определенный опыт, который может способствовать успешной работе 
современных органов государственной власти.  
 
Ключевые слова: учреждения местных народов, Конституция, государственные органы 
власти и управления, региональные лидеры, партийные организации, социально-
экономическое развитие. 

 
Понимание роли и места органов власти в политической системе современной 

России невозможно без всестороннего осмысления многовековой истории законодательных 
учреждений – от вече, боярской думы, Степной думы в Бурятии до дореволюционных 
Государственных Дум и Государственного Совета, советского народовластия, современных 
форм парламентской демократии.   

Следует отметить, что в правовой культуре народов на территории Бурятии ясно 
просматривалась традиция коллегиального принятия нормативных правовых актов. В 
условиях вхождения Бурятии в состав Российского государства в течение XVII и XVIII вв. 
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традиционно сохранялись местные территориальные и управленческие объединения и 
структуры. Это улусы во главе с засулом, табины во главе с шуленгой, род во главе с 
зайсаном или родовым шуленгой, «поколение», т.е. несколько родов, возглавляемые 
тайшами или «главными родоначальниками» [1, С. 181]. Основным способом решения 
текущих и перспективных проблем являлся созыв собраний (родовых сугланов), на которых 
обсуждались управленческие вопросы, землепользования, раскладки, сбора податей, 
повинностей и другие. Это было формой нормативного регулирования насущных вопросов 
исходя из общественных потребностей. При этом в каждом поколении были свои лидеры, 
личности которые оставили заметный след в историческом наследии.  

В рамках уникальных правовых актов как «Великое уложение» (1640 г.), 
«Селенгинское уложение» (1775 г.), «Устав об управлении инородцами» (1822 г.) [2, С. 139] 
происходило системное формирование и трансформация норм обычного права, что 
стимулировало правотворчество, в том числе Степных дум, инородных управ как ключевых 
учреждений местных народов. 

Принятие двух законов «Главные основания поземельного устройства крестьян и 
инородцев Забайкальской области» в 1900 году и «Об устройстве общественного 
управления и суда кочевых инородцев Забайкальской области» в 1901 году [3, С. 211] 
скорректировало деятельность местной представительной и исполнительной власти с 
учетом обновляющихся общественных отношений и социально-экономических реалий. 

Идеи создания представительного органа витали в Российском государстве на 
протяжении длительного времени, и только в начале XX в., с обострением политической 
ситуации, верховная власть ввела в России элементы представительного правления. 
Процесс становления парламентаризма (1906 – 1917 гг.) в России был 
непродолжительным и весьма противоречивым. Избранные I и II Государственные 
Думы не стали парламентом в полном смысле этого слова и, не удовлетворив запросов 
самодержавия, а также из-за конфликтов с правительством были распущены. В 
дореволюционной России система развитого парламентаризма окончательно не успела 
оформиться. Российская империя сохранялась как монархия с незначительными 
элементами конституционализма [4]. 

С победой Октябрьской революции 1917 года в России утвердился государственный 
строй, основой которого стали Советы. Автор идеи Советов В.И. Ленин видел преимущество 
Советов как органов государственной власти в их возможности соединять в себе 
парламентаризм с непосредственной демократией (соединять в лице выборных 
представителей народа законодательные и исполнительные функции, то есть функции 
исполнения законов) [5, С. 304]. Система Советов создавалась как альтернатива 
«буржуазному парламентаризму», как попытка создания органов народовластия по внешней 
форме и ряду других признаков, напоминающих парламентскую форму правления, но только 
на иной классовой основе. Однако отождествлять систему Советов СССР с системой 
парламентаризма и говорить о сколько-нибудь самостоятельном значении 
представительных органов в советский период можно лишь с определенной степенью 
условности. Советский парламентаризм в форме Советов являлся во многом фасадно-
бутафорным и ограниченным в условиях политического доминирования правящей партии с 
1930-х годов. 

В системе Советов СССР, РСФСР и БМАССР высшим органом государственной 
власти являлся съезд Советов, а его исполнительно-распорядительными органами являлись 
исполнительные комитеты. Негативной стороной данной системы было ограничение 
избирательных прав отдельных слоев населения и отсутствие прямых выборов. 
Формирование съездов согласно Конституции происходило на основе многоступенчатых 
выборов. На собраниях избирателей проводились выборы в городские и сельские Советы, а 
делегаты на остальные съезды Советов избирались выборщиками низовых съездов 
Советов. Трудовой ценз и многоступенчатость выборов призваны были обеспечить 
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классовый принцип формирования съездов Советов. Конституционные нормы нового 
государства, с одной стороны, узаконили политическую дискриминацию целых социальных 
слоев общества, а с другой стороны, впервые в России в выборах органов государственной и 
местной власти, в отличие от сословного государства, могло участвовать большинство 
населения. 

Образование БМАССР и создание системы органов государственной власти в 
республике происходили в сложных общественно-политических и экономических условиях 
тяжелейшего экономического, социального и политического кризиса, связанного с 
окончанием первой мировой и гражданской войн. В Иркутской губернии и Забайкальской 
области, являвшихся национальными окраинами страны, кризис усугублялся общей 
экономической и культурной отсталостью региона. Бурятское общество начала 1920-х годов 
характеризовалось наличием различных экономических укладов и общественных отношений. 
Зарождение капиталистических отношений тормозилось патриархальными родовыми 
отношениями, этнокультурными факторами, сильным влиянием религии и норм обычного 
права. Поэтому становление и развитие органов власти Бурятии происходило в условиях 
политической трансформации в контексте непростого развития автономной республики как 
национальной государственности. 

Необходимо отметить позитивное влияние новой экономической политики на 
процесс образования автономии бурят-монгольского народа. НЭП, провозглашенный в марте 
1921 года Х съездом РКП(б), дал наиболее заметные результаты в экономике, а также 
положил начало общей демократизации страны и активизации процессов федерализации и 
автономизации.  

Особенностью процесса образования автономии было то, что в отличие от других 
автономных образований РСФСР, где этот процесс происходил «сверху», по решению 
высших органов государства, в Бурятии инициатива образования единой национальной 
автономии исходила «снизу», от местных руководителей из числа бурятских коммунистов. Их 
лидеры М.Н. Ербанов, М.И. Амагаев, В.И. Трубачеев, И.С. Архинчеев, А.А. Маркизов и 
другие, несмотря на противодействие региональных партийных органов, убедили высшее 
руководство РСФСР в необходимости создания единой Бурят-Монгольской АССР [6, С. 67]. 

30 мая 1923 года ВЦИК принял постановление об объединении Бурят-Монгольских 
автономных областей в единую республику. Это постановление юридически закрепило факт 
образования Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической республики. 
Первым законодательным актом, определившим и закрепившим правовой статус новой 
республики в качестве автономной единицы, стало Положение о государственном 
устройстве Бурят-Монгольской АССР, утвержденное декретом ВЦИК 12 сентября 1923 года. 
Вместе с тем необходимо согласиться с мнением Е.Н. Палхаевой, что в конституционных 
нормах не было легального определения понятия «автономная республика» [7, С. 79]. В 
статье 11 Конституции РСФСР было закреплено лишь то, что «Советы областей, 
отличающихся особым бытом и национальным составом, могут объединяться в автономные 
областные союзы, во главе которых, как и во главе всяких могущих быть образованными 
областных объединений вообще, стоят областные съезды Советов и их исполнительные 
органы. Эти автономные областные союзы входят на началах федерации в Российскую 
Социалистическую Федеративную Советскую Республику». 

Основой системы органов государственной власти становились Советы. Система 
государственного и хозяйственного управления республики создавалась в условиях 
тяжелого экономического кризиса, правового вакуума и нигилизма, культурной отсталости 
населения и больших различий в структуре и уровне квалификации кадров органов 
управления бывших автономных областей, вошедших в состав республики. 

Высшим органом представительной и законодательной власти БМАССР стал съезд 
Советов республики, высшим законодательным и распорядительным органом в период 
между съездами – ЦИК БМАССР (далее – ЦИК), высшим исполнительным органом – Совет 
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Народных Комиссаров, отраслевыми органами управления – народные комиссариаты, 
местными органами власти – аймачные, хошунные и сомонные Советы. На территории 
республики признавались обязательными декреты и постановления съездов Советов, ВЦИК 
и Совнаркома РСФСР. Устанавливались единое гражданство и единая таможенная 
политика. На территории АССР объявлялось равноправие русского и бурят-монгольского 
языков [8, Л. 69 – 70]. 

В автономной республике формирование органов власти началось осенью 1923 года 
путем проведения выборов на аймачные, уездные съезды Советов [9, С. 457]. Несмотря на 
огромные трудности организационного периода, выборы состоялись. На аймачных съездах 
Советов, прошедших в октябре-ноябре 1923 года, из 383 делегатов делегатами I съезда 
Советов БМАССР было избрано 159 человек. Исторический I съезд Советов БМАССР, 
состоявшийся 4 – 9 декабря 1923 года в городе Верхнеудинске образовал далее – ЦИК в 
составе 35 членов и 11 кандидатов. Председателем Президиума ЦИК республики был 
избран известный общественный и государственный деятель Матвей Иннокентьевич 
Амагаев, заместителем – И.А. Ильин. На первой сессии ЦИК было также сформировано 
Правительство республики из 11 человек – Совнарком, его возглавил видный политический и 
общественный деятель Михей Николаевич Ербанов, заместителем – М.Д. Берман [10, Л. 
267]. На сессии также был утвержден персональный состав Правительства. М.Д.Берман – 
нарком внутренних дел, Б.Б. Барадин – просвещения, А.Т. Трубачеев – здравоохранения, 
А.И. Оширов – земледелия, С.В. Ляхов – юстиции, И.В. Малозовский – труда, Л.В. Смердов – 
Рабоче-крестьянской инспекции, К.С. Ильин – финансов, И.А.Ильин – промышленности и 
торговли. Кроме того, председателем Главного суда был утвержден Г.Г. Данчинов, 
председателем Государственно-плановой комиссии был назначен В.Е. Думкин, а 
Управляющим Центрального статистического управления – С.А. Черноморенко.  

В организационный для республики период с 1923- 1925 гг. была сформирована 
система органов государственной власти. С его завершением в марте 1925 г. II съезд 
Советов определил задачи укрепления системы Советов и совершенствования работы 
местных (аймачных, хошунных) органов [11, С. 17] в соответствии с лозунгами ЦК РКП(б) и 
ВЦИК «Лицом к деревне» и «Оживление Советов». Реализация нового политического курса 
дала свои позитивные результаты в подъеме производительности сельскохозяйственного 
труда, но в то же время эти меры привели к усилению социального расслоения в деревне.  

Работа ЦИК по повышению эффективности низовых Советов осуществлялась 
параллельно с установлением рационального административно-территориального деления 
республики. Районирование, начатое в 1925 году, продолжалось в течение трех лет. В 
результате, в 1927 году был осуществлен переход с 4-х степенной системы управления 
(сомсельсовет – хошун – уезд – ЦИК) на 3-х степенную (сомсельсовет – аймак – ЦИК). 
Вместо имеющихся 9 аймаков-уездов и 55 хошунов-волостей были образованы 16 районов, 
которые становились узловым центром хозяйственного и культурного развития территорий. 

Анализ архивных и документальных источников дал основание сделать вывод о 
низком уровне организационной работы в местных органах власти. Основной причиной 
неэффективной работы низовых советских органов республики являлась острая нехватка не 
только квалифицированных управленческих кадров, но и просто грамотных людей. Общая 
грамотность населения республики составляла всего 21,7 % [12, С. 76]. В связи с этим ЦИК и 
Совнарком республики в своей структуре создали Учетно-распределительный отдел для 
концентрации учета кадров в одном центре и целенаправленного назначения ответственных 
советских работников по отраслям народного хозяйства. Одним из важных факторов 
подготовки руководящих кадров и повышения общеобразовательного и политического 
уровня всего населения была признана военная служба мужского населения республики. II 
съездом Советов было принято отдельное решение о привлечении бурятского населения к 
военной службе [13]. 

Одним из важных направлений деятельности явилась «коренизация» 
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государственного аппарата. 14 апреля 1924 года Президиум ВЦИК принял постановление, в 
котором излагались основные принципы «коренизации». Постановлением ЦИК от 26 апреля 
1924 года № 53 вводилось делопроизводство на бурятском языке в ряде аймаков республики 
[14, С. 14 – 15]. В 1931 году при Организационном отделе ЦИК  была создана секция 
переводчиков для проведения в жизнь «коренизации» делопроизводства в канцеляриях ЦИК, 
Совнаркома и Госплана республики [15, Л. 50 – 53]. Реализация политики «коренизации» на 
практике в силу своей трудоемкости и деликатности растянулась на несколько лет. 

Основной конституционной обязанностью ЦИК как законодательного органа 
государственной власти республики была выработка и принятие необходимых правовых актов, 
регулирующих государственное и хозяйственное развитие республики, в том числе и работу 
местных Советов. В этом направлении проведена большая законотворческая работа. Приняты 
Положения о Сомонных (Сельских) Советах БМАССР, о Хошунных (Волостных) Съездах 
Советов и Положения о Хошунных (Волостных) Исполнительных Комитетах и об Аймачных 
(Уездных) Съездах Советов и Аймачных (Уездных) Исполнительных Комитетах БМАССР. До 
принятия этих положений не было никаких правовых актов, законодательно закреплявших 
правовое положение сельских Советов и круг их прав и обязанностей. Наряду с этими актами 
ЦИК разработал ряд циркуляров, ориентировавших местные Советы на совершенствование 
управленческих функций, укрепление организованности и плановости в работе. В 1925 году для 
реализации задач оживления работы Советов был образован Организационный отдел ЦИК в 
составе двух подотделов – организационно-инструкторского и учетно-распределительного [16, Л. 
37]. Для улучшения существующего положения ЦИК было проведено несколько совещаний по 
советскому строительству [17, ЛЛ. 309 – 310, 337, 340, 345]. 

Итоги развития народного хозяйства республики после II съезда Советов 
свидетельствуют о положительной динамике развития и продолжении подъема 
производительных сил БМАССР в этот период. Благодаря переходу к новой экономической 
политике, демократизации общественной и экономической жизни, несмотря на изъяны и 
несовершенство законодательства, удалось в сжатые сроки с 1923 года по 1929 год создать 
систему законодательных и исполнительных органов власти республики и достичь ощутимых 
успехов в национально-государственном строительстве, народно-хозяйственном развитии.   

На следующем этапе необходимо отметить вопросы укрепления советской 
государственности в конце 1920-х и эволюции государственных органов власти БМАССР в 
1930-е годы. В этот период политика Центральным Комитетом ВКП(б) (далее – ЦК ВКП(б)) 
претерпевает серьезные изменения. Новая экономическая политика начинает постепенно 
свертываться. Наряду с этим укрепляется положение партии и ее аппарата почти во всех 
сферах жизни общества и государства.  

В этот период ЦИК продолжал параллельно с процессом районирования вести 
работу над рационализацией деятельности своего аппарата и улучшением работы низовых 
советских органов путем реорганизаций и сокращения. В постановлении ЦИК цели 
реорганизации обосновывались, «… для упрощения государственного аппарата, устранения 
параллелизма в работе и сокращения расходов по его содержанию, на основании статьи 47 
Конституции РСФСР.» [18, С. 38]. Реорганизации подвергся ряд наркоматов республики, 
были упразднены НКВД, Организационный отдел ЦИК и Архивное управление. 
Реорганизации госаппарата в 1920 – 1930-е годы осуществлялись регулярно, однако при 
этом они не имели научного обоснования и были продиктованы как политическими, 
классовыми целями, так и нехваткой бюджетных средств.  

Реорганизация и совершенствование внутриорганизационной работы ЦИК и 
Совнаркома БМАССР проходило в условиях усиления партии как руководящей и 
направляющей силы общества. Центр реальной политической власти все больше 
перемещался из советских органов в партийные, точнее, в их аппарат. В связи с этим 
эффективность предпринимавшихся Президиумом ЦИК, исполнительными органами мер по 
улучшению своей деятельности была объективно ограничена. Начиная с 1930-х годов 
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властный потенциал названных государственных органов, местных Советов постепенно и 
неуклонно сокращается. 1929 год, вошедший в историю страны как год «великого перелома», 
рассматривается как важный рубеж в развитии органов власти автономии. С конца 1920-х и в 
1930-е годы развитие региональных властных структур шло по пути все большей их 
бюрократизации и минимизации как государственных институтов и как органов народного 
представительства.  

Отличительной чертой системы государственной власти было отсутствие четкого 
разделения функций и компетенции между ветвями власти. Функции законодательных 
органов власти нередко смешивались с исполнительными функциями, а функции 
исполнительных органов – с законодательными и распорядительными, что проявлялось в 
дублировании принимаемых решений. Это во многом происходило из-за большого 
количества постановочных вопросов, нередко отсутствия должного опыта государственного 
строительства, недостатка времени. Вместе с тем система власти строилась на основе 
иерархичности и жесткой централизации.  

С конца 1920-х годов с учетом усиления централизации управления в РСФСР стали 
создаваться новые административно-территориальные образования – края, в которые 
включались автономии. В июле 1930 года решением Президиума ВЦИК был образован 
Восточно-Сибирский край, в который вошла БМАССР. Вхождение республики в состав края 
ограничило ее самостоятельность и понизило государственно-правовой статус. Это 
негативно отразилось на полномочиях ее органов государственной власти.  

С этого времени деятельность ЦИК постепенно стала сужаться сферой 
административно-организационных вопросов. Его интересы стали замыкаться на вопросах 
оргмассовой работы Советов. С утверждением отраслевого подхода в управлении в 
структуре аппарата ЦИК в 1932 году в составе его Организационного отдела были созданы 
секторы: 1) животноводческий, 2) полеводческий, 3) промысловно-северный, 4) 
промышленно-городской. Совнарком и отраслевые Комиссариаты вынуждены были 
согласовывать многие вопросы с вышестоящими краевыми органами, на что уходило немало 
рабочего времени, тем самым несколько снижая эффективность работы исполнительных 
органов власти и управления региона. 

Тем не менее, съезды Советов республики, ЦИК и его Президиум, Совнарком, а 
также низовые Советы играли ключевую роль в решении задач государственного и 
культурного строительства, социально-экономического развития. Они проводили 
созидательную работу, создавая правовые и экономические основы социалистического 
строительства. Декреты, постановления, распоряжения, решения, положения как правовые 
акты, касались всех сторон жизни республики. Только за период с 1923 по 1937 годы было 
принято более 300 постановлений ЦИК БМАССР, свыше 1240 постановлений его 
Президиума, из которых 689 – совместно с Совнаркомом. По вопросам государственного 
устройства и хозяйственного развития республики было рассмотрено и принято 76 
обязательных постановлений [19, С. 38]. Причем в 1930-е годы все чаще принимались 
совместные постановления обкома партии и Совнаркома республики из-за концентрации 
политической власти в руках партийных органов, утверждения административно-командной 
системы в стране.  

С большими трудностями был связан процесс становления советских органов на 
низовых уровнях, чему уделялось постоянное внимание. Здесь наиболее отчетливо 
проявились кадровые, образовательные и управленческие проблемы местных органов 
власти.  

27 января 1936 года делегация республики во главе с ее партийным руководителем 
М.Н. Ербановым, состоящая в основном из представителей промышленности и сельского 
хозяйства, была принята в Кремле руководителями Советского государства. Это было 
волнующее историческое событие. После взаимных выступлений Председатель ЦИК СССР 
М.И. Калинин вручил ордена и медали членам нашей делегации, которых также тепло 
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приветствовали и поздравляли В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, А.И. Микоян, А.А. Андреев, С. 
Орджоникидзе. А знаменитая фотография улыбающейся пятилетней Гели Маркизовой на 
руках у И.В. Сталина обошла весь мир и долгое время была символом счастливого детства в 
нашей стране. 

Во второй половине 1930-х годов произошли кардинальные изменения в системе 
законодательных органов СССР и БМАССР. Практика государственного и хозяйственного 
строительства в СССР в период с 1918 по 1935 годы обнажила явные недостатки 
первоначально принятой модели Советов как органов диктатуры пролетариата. С 
изменением социально-экономических условий и утверждением в СССР однопартийной 
системы, остро встал вопрос реорганизации системы Советов. В 1935 году ЦК ВКП(б) был 
внесен на рассмотрение Всесоюзного съезда Советов и в 1936 году принят проект новой 
Конституции СССР. 

В 1937 году VII Чрезвычайный съезд Советов БМАССР принял Конституцию 
республики [20, С. 38]. 

С учетом новых конституционных норм система Советов подверглась серьезной 
трансформации. Принципиальные изменения были внесены в структуру и порядок 
формирования законодательных органов страны и республик. Двухступенчатая конструкция 
была заменена единым Верховным Советом – «высшим органом государственной власти». 
Он устанавливал государственные и местные налоги, сборы и неналоговые доходы, 
утверждал государственные планы экономического и социального развития, осуществлял 
контроль за исполнением законов, порядком пользования природными ресурсами, охраной 
государственного порядка и прав граждан. В исключительную компетенцию парламента 
входило формирование органов государственной власти республики и назначение их 
должностных лиц. Президиум Верховного Совета наделялся правом издавать указы, 
содержащие важнейшие нормативные предписания, в том числе вносящие изменения в 
законодательство.  

26 сентября 1937 года были приняты постановления союзных органов власти о 
разделении территории БМАССР и передаче шести бурятских аймаков Иркутской и 
Читинской областям. Они были приняты без учета мнения народов и органов власти 
автономной республики.  

К сожалению, этим дело не ограничилось. В 1937 – 1938 годах в республике 
произошли массовые политические репрессии, также как во всей стране, в результате 
которых был уничтожен почти весь руководящий состав советских и партийных органов. 

В 1938 году состоялись выборы в Верховный Совет БМАССР первого созыва. На 
первой сессии избрали членов Президиума Верховного Совета, состав Совнаркома, 
Председателем которого был утвержден руководитель Локомотивовагоноремонтного завода 
Соломон Матвеевич Иванов. 

Все более эффективной становилась работа исполнительных органов, несмотря на 
неоднократные реформирования, «чистки», некоторые изменения их структуры. Ведь 
система органов исполнительной власти – совокупность органов государственной власти, 
наделенных компетенцией в области государственного управления, кадровыми, 
финансовыми, материальными, информационными и иными ресурсами, необходимыми для 
отправления деятельности методами и формами, конституционно определенными для 
данной ветви власти. Целостность и самостоятельность этой системы определяется 
конституционным порядком ее организации и целями деятельности этих органов на основе 
государственной политики. Ее потенциал проявлялся в годы войны и в период 
послевоенного строительства несмотря на все трудности. В марте 1946 года происходит 
переименование Совнаркома в Совет Министров и министерства. 

Следует отметить, что постепенно в области хозяйственного строительства 
управление значительно выросшей промышленностью страны и республики меняется. В 
Бурятии наиболее крупные предприятия республиканского (РСФСР) подчинения и особенно 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
171 

тяжелой индустрии переходят в ведение общесоюзных наркоматов - Улан-Удэнский ЛВРЗ, 
Авиационный завод, Мясокомбинат, Электромашина.  

Специализация отраслей народного хозяйства страны привела к разукрупнению 
министерств и ведомств, количество которых к началу 1950-х годов значительно 
увеличилось. С появлением отрицательных сторон такого дробления начался обратный 
процесс – укрупнения, слияния министерств; общее количество их сокращалось. Эти чисто 
внешние признаки говорили о том, что существующая система управления народным 
хозяйством нуждалась в перестройке. Однако поиски выхода из создавшегося положения не 
всегда шли по правильному пути. В этих перестройках были и черты субъективизма и 
ненаучного подхода к решению сложных экономических задач [21, С. 159] 

1953 – 1957 годы являлись одним из сложнейших периодов в развитии советской 
государственности и, пожалуй, самый значительный по своим последствиям. В 
государственном аппарате исполнительных органов в этот период вплоть до 1963 года 
происходят крупные преобразования, не равноценные по своим результатам, происходят 
настойчивые поиски лучших организационных форм управления народным хозяйством.  

После смены политического руководства страны в октябре 1964 года 
макроэкономика страны перешла на новую систему планирования и экономического 
стимулирования с принятием мер по улучшению управления промышленностью. Произошел 
возврат к отраслевой системе с упразднением совнархозов, отменено деление партийных и 
советских органов, региональных и районных управленческих структур на промышленные и 
сельские. Эти и другие принятые меры в сфере управления народным хозяйством, 
повышения эффективности общественного производства привели к тому, что восьмая 
пятилетка стала лучшей в истории советской экономики. При этом рост основных 
экономических показателей составил от 35 до 40 процентов.  

Без значительных изменений осуществляли свои полномочия органы 
законодательной и исполнительной власти республики и в последующий период, при этом 
необходимо отметить доминирующую роль партийных органов. 

В 1970 – 1980-е годы, когда считали, что осуществляется развернутая 
социалистическая демократия и по новой Конституции Бурятской АССР 1978 года 
полномочия были расширены, в результате чрезмерной централизации власти и 
руководства экономикой, политическая, социально-экономическая самостоятельность 
республики по существу была уменьшена. Являясь автономной республикой, она была фак-
тически уравнена в правах с областями, сохраняя лишь внешнюю оболочку 
государственности. В результате важнейшие вопросы жизни республики решались по 
существу центром, а также партийными органами. Это отрицательно сказывалось на 
самостоятельности, ответственности и инициативе республики в постановке и реализации 
основных проблем ее развития. Модель системы органов государственной власти  
республики соответствовала требованиям политической системы и просуществовала с 
некоторыми изменениями до начала 1990-х годов.  

Необходимо отметить, что в результате целенаправленной и созидательной работы 
региональных органов власти всех уровней, предприятий и организаций сформировался 
многоотраслевой промышленный комплекс, масштабный по основным экономическим 
параметрам, современный по важнейшим научно-техническим показателям, эффективный 
по конечным результатам. Экономический потенциал республики за период с 1923 по 1983 
годы увеличился в 630 раз, создано более 70 подотраслей основных отраслей современной 
индустрии. 

Таким образом, образование Бурят-Монгольской АССР, создание системы органов 
государственной власти и управления в автономной республике происходили в сложных 
условиях тяжелого экономического кризиса, правового вакуума, культурной и 
образовательной отсталости населения. Становление органов власти, национально-
государственное строительство происходило в основном в 1920 – 1930-х годах. 
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Законодательные и исполнительные органы, местные Советы играли важнейшую роль в 
решении задач государственного и культурного строительства, социально-экономического 
развития. В условиях доминирования партийных организаций они проводили созидательную 
работу, создавая правовые и экономические основы социалистического строительства. 
Принимаемые правовые акты касались всех сторон жизни республики. С учетом 
изменившихся конституционных норм образован в качестве компактного парламента 
Верховный Совет Бурятии, были укреплены исполнительные органы. Многое из опыта 
государственного и экономического строительства, деятельности представительных и 
исполнительных органов власти в последующий период легло в основу принятой Верховным 
Советом республики двенадцатого созыва Конституции Республики Бурятия 1994 года, в 
соответствии с которой, а также в условиях глубоких социально-экономических 
преобразований действуют реформированные органы государственной власти республики в 
составе Российской Федерации.  
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Abstract 

In the history of the former Soviet State significant place is occupied by the problem of forced 
relocation (deportation) of nations. In 1930-1950-s the nations were relocated mainly in the Siberia, 
Central Asia and Kazakhstan. In these regions of the country, including in Uzbekistan, it was 
forcibly built area of the ethnic minorities. In 1937 in Uzbekistan were relocated the Koreans from 
the Far East. 
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Аннотация 
В истории бывшего Советского государства значительное место занимает проблема 
насильственного переселения (депортации) народов. В 1930-1950-е годы народы 
переселялись в основном в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. В этих регионах страны, в 
том числе в Узбекистане, был насильственно создан ареал этнических меньшинств. В 1937 
году в Узбекистан были переселены корейцы с Дальнего Востока. 
 
Ключевые слова: корейцы; советское государство; культура; политика; большевики; 
экономика; миграция; тоталитарная система. 

 
Конструктивное преобразование экономики независимого Узбекистана 

диалектически переплетается с совершенствованием духовной жизни общества. Как 
подчеркивал Президент Республики Узбекистан И.А.Каримов «Советская социальная 
политика, попросту была навязана нашему народу. Она не соответствовала его коренным 
нравственным, моральным, духовным ценностям. Именно поэтому образовался такой 
большой разрыв между тем, что декларировалось в системе этой государственности, и тем, 
что было на самом деле. Человек, его материальные, духовные потребности занимал в этой 
системе одно из последних мест. Такое государство не имело будущего».[1]  

Проблема депортации народов в Узбекистане является малоизученной. Первые 
научные статьи и публикации по этой теме стали появляться лишь с 1989 г. Здесь следует 
назвать в первую очередь работы российских ученых-историков Н.Ф. Бугая и В.Н. Земскова, 
планомерно исследовавших проблемы депортации народов СССР и трагическую судьбу 
спецпереселенцев.[2] Рассекречивание архивных документов в Российской федерации 
периода 1930-50-х годов сделало возможным изучение причин политических репрессий и 
принудительных перемещений народов СССР. В Узбекистане вся основная информация по 
этой проблеме содержится в основном в архивах МВД республики, частично в архиве 
аппарата Президента Республики Узбекистан. Недоступность материалов этих архивов 
является причиной недостаточного освещения истории депортации народов в Узбекистан. 
Эти обстоятельства тормозят осмысление исторических причин репрессивной политики и 
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отдельных негативных процессов, которые были частью истории Советского государства в 
1930-50-е годы. 

В этом плане большую роль играет принятие Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан Постановления от 27 июля 1998 года "О совершенствовании деятельности 
института истории Академии наук Республики Узбекистан", а также Постановление Кабинета 
Министров от 22 июля 1999 года "Об увековечении памяти патриотов, отдавших жизнь за 
свободу Родины и народа", которые дали возможность ознакомиться с некоторыми 
материалами архивов СНБ, МВД, Аппарата Президента и секретными документами 
Центрального государственного архива Узбекистана. 

Центральный государственный архив Республики Узбекистан является основным 
хранилищем документов по истории Узбекистана, а также его истории в период советской 
власти. В составе фондов, хранящихся в архиве, документы СНК. Эти фонды содержат 
комплекс источников по истории народов Советского Союза, которые были вынужденно 
переселены в 30-40-е годы в Узбекистан. В Фонде Совета Народных комиссаров УзССР 
имеется целый ряд документов (речь идет о документах открытого характера) - 
постановления СНК УзССР, докладные записки и информационные сообщения о 
выполнении постановлений и решений относительно переселенных корейцев, справки, 
сведения о размещении и дислокации корейцев по районам и областям республики и т. д. 
СНК УзССР принимал постановления и распоряжения в развитие постановлений СНК СССР 
и Политбюро ЦК ВКП (б) о депортации народов, а также по вопросам, которые касались 
трудового, хозяйственного и бытового устройства выселенных на местах расселения. Для 
реализации постановления СНК СССР и Политбюро ЦК ВКП (б) от 21 августа 1937 года "О 
выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края" Совет 
Народных Комиссаров УзССР принял 16 сентября 1937 года постановление "О расселении 
корейских хозяйств".  

Наркоматам здравоохранения, просвещения, земледелия, финансов, организациям 
Узбекбрляшу, заводу Чирчикстроя были даны соответствующие указания принять меры по 
обслуживанию переселенцев. Например, Наркомат здравоохранения обязывался 
организовать в короткий срок в вышеуказанных районах медпункты, обеспечить 
медперсоналом и необходимым количеством медикаментов для медобслуживания 
переселенцев, в двухнедельный срок представить проект-смету больницы на 70 коек. Там 
же. Комиссия при СНК УзССР по вопросам обслуживания переселенцев-корейцев, в случае 
необходимости должна была привлекать к работе по переселению все учреждения, 
организации и отдельных работников и имела право требовать от наркоматов, организаций, 
управлений и трестов выполнять распоряжения Чрезвычайной комиссии СНК Узбекской 
ССР. СНК УзССР И ЦК КП(б) Узбекистана от 25 ноября 1937 года за Љ 1810/273 с принял 
постановление "О мероприятиях по обслуживанию переселенцев-корейцев по линии 
просвещения". В нём утверждался план обучения детей корейских переселенцев из расчета 
21986 учащихся. По этому постановлению на IV квартал 1937 года для обучения детей 
корейцев и на оборудование школ выделялась смета расходов в сумме 2053, 2 тыс. рублей, 
в том числе 150 тыс. рублей на капитальный ремонт и приспособление помещений под 
школы, как внелимитные затраты по капитальному строительству. Там же, л. 16. В целях 
лучшего обслуживания корейцев вводился дополнительно в штат районо по одному 
инспектору методисту из преподавателей корейцев в следующих районах: Беговатском, 
Паст-Даргомском, Камашинском, Мирзачульском, Нижнечирчикском, Среднечирчикском, 
Чиназском, Гурленском и по Каракалпакии - Ходжейлийском и Кунградском районах, а также 
в центральном аппарате Наркомпроса УзССР: в управлении средних школ - 1 чел., в 
управлении начальных школ - 1 чел., в главной инспекции - 1 человек. Было решено просить 
СНК СССР о выделении на 1938 год лимиты и необходимые фонды стройматериалов для 
строительства новых школ для корейцев на сумму 6856 тыс. рублей. [3] 
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Постановление СНК УзССР от 11 января 1938 года "О мероприятиях по 
трудоустройству корейских переселенцев" обязывало народные комиссариаты и 
учреждения, причастные к размещению и обустройству переселенцев в плане на 1938 год 
осуществить мероприятия по скорейшему трудоустройству корейских переселенцев и 
обеспечению их всеми видами обслуживания. В частности, согласно этому постановлению 
вновь организуемые из переселенцев колхозы, а также колхозы, принимающие в свой состав 
переселенцев (по числу доприселённых хозяйств) освобождались от обязательных поставок 
государству зерновых культур, риса, подсолнуха, мяса, картофеля, шерсти, молока и масла, 
а также от обязательной государственной контрактации сои, овощей и льна сроком на 2 года. 
Следует подчеркнуть, что выполнение всех пунктов принятых постановлений СНК УзССР, 
которые обстоятельно определяли все необходимые работы по приему, размещению и 
обслуживанию переселенцев-корейцев, избавило бы их от тех трудностей и проблем, 
которые им пришлось вытерпеть. Но по объективным причинам выполнение полностью всех 
пунктов этих постановлений было не реальным.[4] 

Первые эшелоны из Дальневосточного края стали прибывать в Казахстан в конце 
сентября 1937 г., а в Узбекистан чуть позднее. В Ташкент первый эшелон с корейскими 
переселенцами прибыл 30 сентября 1937 года [6]. Трудности адаптации на новой земле 
больнее всего отражались на детях и стариках. Среди них уровень смертности был особенно 
высоким. 

После депортации корейцы были закреплены в местах вселения (в основном в 
сельских районах), и без специального разрешения им было запрещено выезжать в другие 
регионы страны. В июле 1945 г. по приказу Л.Берия корейцы были взяты на учет как 
спецпереселенцы уже официально. Декретом Министерства внутренних дел от 3 марта 1947 
г. корейцам в течение 5 лет запрещалось свободно передвигаться по стране [5]. 

Анализ документов Центрального Государственного архива Республики Узбекистан 
позволяет сделать вывод, что адаптация переселенных корейцев в Узбекистан 
сопровождалась трудностями, которые им пришлось пережить. Хотя со стороны 
правительства и местных органов было сделано многое, чтобы облегчить их проблемы в 
хозяйственно-бытовом устройстве. Поэтому история депортаций народов в Узбекистан 
требует дальнейших, более основательных исследований, без которых невозможно в полной 
мере объективно оценить общественно-политические процессы периода 1930-50-х годов. 
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Abstract 

In the article the research results of the approaches to the definition of national and economic 
security are considered. Statutory and regulatory provisions in the field of the national and 
economic security are systematized. The emphasis is put on the alcohol safety, as the consumption 
of alcohol is one of the most serious nation health risks and deconstructive socio-demographic 
process. The duality of the alcohol safety is determined. Increasing of budget incomes requires to 
increase production volumes of alcoholic products. The growth of the consumption of alcoholic 
liquors causes alcoholization of the society, an increasing in the number of injuries, accidents and 
mortality of the population. The definitions of the alcohol safety are given from reducing threats to 
economic growth and social development point of view. The tasks of the ensuring of economic 
safety in the sphere of alcohol industry are marked. Recurring problems of the reducing of the 
alcoholization of the society are determined. The need of improvement of organization of the 
management of the alcohol policy at the regional level is shown. Foreign experience of the 
regulation of alcohol policy is researched. 
 
Key words: alcohol policy, governmental regulation, national, economic and alcohol safety, 
dangers and threats of alcohol safety. 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены результаты исследования подходов к определению национальной и 
экономической безопасности. Систематизированы нормативно-правовые положения в 
области национальной и экономической безопасности. Отдельно выделена алкогольная 
безопасность, поскольку потребление алкоголя является одной из угроз здоровья нации и 
деструктивным социально-демографическим процессом. Определена двойственность 
алкогольной безопасности. С целью увеличения бюджетных доходов необходимо 
наращивание объемов производства алкогольной продукции. Рост потребления спиртных 
напитков вызывает алкоголизацию общества, увеличение травм, несчастных случаев, 
смертности населения. Приведены дефиниции алкогольной безопасности с точки зрения 
сокращения угроз экономического роста и общественного развития. Обозначены задачи 
обеспечения экономической безопасности в сфере алкогольной промышленности. 
Установлены нерешенные проблемы снижения алкоголизации общества. Указана 
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необходимость совершенствования организации управления алкогольной политикой на 
уровне региона. Исследован зарубежный опыт регулирования алкогольной политики.  
 
Ключевые слова: алкогольная политика, государственное регулирование, национальная, 
экономическая и алкогольная безопасность, опасности и угрозы алкогольной безопасности. 

 
Методологические проблемы алкогольной безопасности остаются 

малоисследованными, поскольку проблемам безопасности как определенного социального 
явления уделяется недостаточное внимание. Чаще всего понятие «безопасность» сводится к 
противодействию внешним опасностям и угрозам. Вместе с тем, существует опасность 
внутренних угроз для безопасности нации. 

Существует множество определений безопасности: «безопасность – система мер, 
направленных на предотвращение опасности»; «безопасность – деятельность людей, 
общества, государства, мирового сообщества народов по выявлению (изучению), 
предупреждению, ослаблению, устранению (ликвидации) и отражению опасностей и угроз, 
способных погубить их, лишить фундаментальных материальных и духовных ценностей, 
нанести неприемлемый (недопустимый объективно и субъективно) ущерб, закрыть путь для 
выживания и развития» [1, 2]. 

Закон Российской Федерации «О безопасности» фиксирует следующие 
принципиальные положения: безопасность – это состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз; жизненно 
важные интересы – совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 
государства; угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих опасность 
жизненно важным интересам личности, общества и государства [3]. 

Определение национальной безопасности было дано в первом Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О национальной 
безопасности» в 1996 году. Документ гласит, что «национальная безопасность понимается 
как состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, 
обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства» [4,5]. 

Основополагающим документом в области безопасности, впервые утвержденным 
Президентом Российской Федерации в 1997 году, в новой редакции 2000 года, является 
Концепцией национальной безопасности Российской Федерации. В нем определено, что к 
основным объектам безопасности относятся: личность, общество и государство [6]. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года использует 
следующее основное понятие: «Национальная безопасность – состояние защищенности 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, 
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства» [7]. 

Важнейшим компонентом национальной безопасности, её материальным 
фундаментом, выступает экономическая безопасность. 

Абалкин Л. определяет экономическую безопасность как «совокупность условий и 
факторов, обеспечивающих независимость экономики, ее стабильность и устойчивость, 
способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [8]. 

По-нашему мнению, наиболее полно понятие «экономическая безопасность» 
определено у Вахрушевой Л. На её взгляд, «экономическая безопасность – это состояние 
экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного 
существования и прогрессивного развития, защиту жизненно важных интересов, 
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неуязвимость и независимость их по отношению к возможным внешним и внутренним 
угрозам и воздействиям» [9]. 

Очевидно, что понятие экономической безопасности применимо к различным 
субъектам: отдельным гражданам, частному предпринимательству, государственным 
предприятиям, региональной экономике и государству в целом. 

Обеспечение безопасности возможно при устранении угроз внешней и внутренней 
экономической безопасности. 

Внутренние угрозы – это неспособность страны к самосохранению и саморазвитию, 
слабость инновационного фактора, неэффективность системы государственного 
регулирования экономики, неумение устанавливать оптимальный баланс интересов и 
использовать опыт разрешения социальных противоречий и конфликтов [10]. 

Во внешнеэкономической сфере экономическая безопасность характеризует 
конкурентоспособность на мировых рынках, устойчивость валюты и финансового положения. 

В литературе существует некоторое расхождение относительно включения 
внутренних факторов в число угроз экономической безопасности [11,12].  

Изначально вопрос об экономической безопасности трактовался односторонне и 
связывался с действием только внешних факторов. Внутренние факторы в контексте угроз 
практически не исследовались, хотя их разрушающее воздействие на все сферы хозяйства 
оказались куда более масштабными. 

На наш взгляд, экономическую безопасность следует рассматривать с позиции 
системного подхода как целостное явление. Соответственно, экономическая безопасность 
страны должна обеспечиваться, прежде всего, эффективностью самой экономики, т.е. 
защищать сама себя на основе высокой производительности труда, качества продукции, 
конкурентоспособности и т.д. Она должна обеспечиваться всей системой государственных 
органов, всеми звеньями и структурами экономики. 

Экономическая безопасность региона – это, с одной стороны, степень интеграции 
региональной экономики с экономикой страны, а с другой – региональной независимости. 

По нашему мнению, составной частью экономической безопасности является 
алкогольная безопасность, как одна из основных целей государственной алкогольной 
политики. 

Алкогольная безопасность может рассматриваться как экономическая безопасность 
в сфере алкогольной промышленности с точки зрения промышленной и торговой политики, 
которая в условиях глобализации мирового хозяйства, оказывая непосредственное влияние 
на экономику страны и ее регионов, является необходимым условием и гарантией 
сохранения их независимости.  

Угрозы экономической безопасности возникают на всем протяжении процесса 
производства и реализации алкогольной продукции. Следовательно, становление гармонии 
в этих сферах экономических отношений способствуют своевременному устранению 
негативных факторов и предупреждение их дальнейшего возникновения, а также 
последствий воздействия данных факторов. 

К примеру, предлагается следующее определение экономической безопасности в 
области алкогольной промышленности. «Экономическая безопасность в сфере производства 
и оборота ликероводочной продукции — есть состояние экономики страны, при котором 
обеспечивается независимость России в этой сфере, эффективное государственное 
регулирование рынка алкоголя, гарантия доступности и безопасности продукции, а также 
контроль над потреблением алкоголя в пределах рациональных норм, необходимых для 
здорового и динамичного образа жизни граждан».  

Соответственно, задачами обеспечения экономической безопасности в сфере 
алкогольной промышленности становятся: регулярный анализ и прогнозирование, 
позволяющий выявить, устранить и предотвратить внутренние и внешние угрозы 
экономической безопасности; своевременное устранение последствий воздействия 
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негативных факторов; обеспечение устойчивого развития отечественного производства 
алкогольной продукции и необходимого сырья для ее изготовления, достаточного для 
сохранения независимости страны в сфере алкогольной промышленности; обеспечение 
качества и безопасности алкогольной продукции; достижение и поддержание уровня 
употребления алкоголя гражданами страны, не превышающего допустимые границы, без 
нанесения вреда здоровью и оказания негативного влияния на социальное развитие [13]. 

Независимость России в сфере алкогольной промышленности может быть 
достигнута путем устойчивого отечественного производства алкоголя в объемах, удельный 
вес которых в товарных ресурсах внутреннего рынка не меньше установленных пороговых 
значений. 

Кроме того, вопросы алкогольной безопасности могут рассматриваться в контексте 
обеспечения национальной безопасности, поскольку алкоголь является важнейшим 
деструктивным фактором социально-демографического развития России. История 
производства и потребления алкогольной продукции, охватывающая период от 
дореволюционной России до настоящего времени, свидетельствует о том, что увеличение 
потребления алкогольной продукции и изменение структуры ее потребления в сторону более 
крепкой алкогольной продукции происходили из-за отсутствия единых подходов государства 
к регулированию производства и оборота алкогольной продукции, смещению приоритетов в 
сферу экономических интересов в ущерб охране здоровья населения. 

В России в 1914-1917 годах по сравнению с Европой был самый низкий уровень 
потребления алкогольной продукции – 0,8 литра безводного спирта в расчете на душу 
населения в год, но с середины 1970-х годов началось существенное увеличение ее 
потребления. В Вологодской области в 2014 году потребление учтенной алкогольной 
продукции на душу населения составило 15,76 литра в год, что в 1,7 раза превышает 
среднероссийский показатель и в 1,46 раз предельно допустимую норму.  

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), превышение 
допустимого уровня потребления алкогольной продукции (из расчета 8 литров абсолютного 
алкоголя (безводного спирта) в год на душу населения) является крайне опасным для 
здоровья нации и потребление сверх данного предела каждого литра отнимает 11 месяцев 
жизни у мужчин и 4 месяца у женщин. Согласно мировой статистике потребление 
алкогольной продукции является причиной смерти почти 2 миллионов человек и 
возникновения 4 процентов болезней во всем мире ежегодно. 

В настоящее время в Российской Федерации от случайного отравления алкогольной 
продукцией умирает более 23 тысяч человек, а от болезней, связанных со злоупотреблением 
алкогольной продукцией, - более 75 тысяч человек в год. 

Алкогольная смертность в России не исчерпывается алкогольными отравлениями и 
включает большинство смертей от цирроза, убийств, самоубийств, значительный процент 
несчастных случаев, смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, панкреатита, 
болезней органов дыхания, рака органов системы пищеварения. Согласно оценкам ведущего 
российского эксперта по алкогольной смертности А.В. Немцова, алкоголь является прямой 
или косвенной причиной порядка полумиллиона смертей россиян ежегодно [14]. По сути, 
речь идет о гуманитарной катастрофе.  

Как показывают исследования, именно тяжелые алкогольные проблемы являются 
главной причиной того, что уровень смертности россиян катастрофически высок для страны 
такого уровня экономического развития, как Россия, не втянутой в широкомасштабные 
военные действия. Существуют десятки более бедных стран со значительно более высокими 
показателями продолжительности жизни населения [15,16].  

Алкогольные проблемы в ХIХ и ХХ веках имели место не только в России, но и 
повсюду в Северной Европе. Практически все северные страны на определенном этапе 
модернизации переживали период тяжелого пьянства. Накопленный опыт борьбы с 
алкогольным проблемами в Северной Европе показал, что североевропейским странам 
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нужна особая алкогольная политика, значительно более жесткая, чем в южно- и центрально- 
европейских странах.  

Впервые термин «алкогольная политика» появился в скандинавских странах, для 
обозначения подходов к контролю над алкоголем, альтернативных сухому закону. 
Общепризнанной целью алкогольной политики государства является снижение смертности, 
заболеваемости и социальных проблем, связанных с употреблением алкоголя. Согласно ей, 
интересы бюджетной сферы государства и национальных производителей алкогольной 
продукции принимаются во внимание только в той мере, в какой они не противоречат 
основной цели [17]. 

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективные меры алкогольной политики 
включают уменьшение доступности алкоголя, в особенности крепких напитков, 
экономически, в пространстве, во времени и по возрасту. Так в Скандинавии и 
Великобритании введение государственной политики ограничения доступа к алкоголю 
спасло эти страны от эпидемии тяжелого пьянства. Данные меры привели к улучшению 
социальной составляющей экономики и не оказали отрицательного влияния на фискальную. 
Это связано с увеличением экспорта алкоголя и тем, что население стало отдавать 
приоритет качественным, более дорогим слабоалкогольным напиткам.  

Этот сценарий неоднократно был реализован в странах Северной Европы 
(Голландия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия и др.), и реализуется сейчас в 
Польше и, менее успешно, в странах Балтии. Практика показывает, что быстрота скорости 
снижения потребления крепких напитков, и, как следствие, смертности, зависит от 
алкогольной политики государства. 

Именно это сейчас требуется от российских властей. В России эти меры 
обязательно должны сочетаться с усиленной борьбой с производством и оборотом 
нелегального алкоголя. Необходимы серьезные скоординированные усилия государственных 
структур, экспертного сообщества, проводящего всесторонние эмпирические исследования, 
и гражданского общества, чтобы решить проблему алкогольных потерь – пожалуй, самую 
тяжелую проблему современной России. 

Следует отметить, что нет ни одной отрасли промышленности, кроме алкогольной, 
которая бы при улучшении экономических показателей, негативно влияла бы на социально-
демографическую ситуацию в обществе. И наоборот, оздоровление населения снижает 
потребление алкогольной продукции, тем самым уменьшает налоговые поступления в 
государственный бюджет, ухудшая экономические показатели.  

С одной стороны регион заинтересован в том, чтобы ликероводочные предприятия 
наращивали объемы производства для пополнения регионального бюджета за счет высоких 
акцизов на алкогольную продукцию. Но превышение медицинских норм потребления 
алкоголя вызывает алкогольную зависимость, порождает регресс общества и повышает 
угрозу национальной и экономической безопасности. 

Вышеназванные обстоятельства выводят вопросы алкогольной безопасности на 
первый план в системе обеспечения национальной и экономической безопасности. 
Проблема алкогольной безопасности приобретает важное значение для социально-
экономического развития страны.  

Состояние алкогольной безопасности определяется двумя условиями: 
совокупностью предложенных на рынке алкогольных товаров и текущим уровнем 
алкогольных запросов, которые должны быть не ниже уровня жизненно важных интересов 
личности; текущим уровнем алкогольных запросов, который не должен превышать научно-
обоснованные нормы потребления алкоголя.  

Состояние угроз безопасности возникает в следующих случаях: уровень 
алкогольных потребностей ниже уровня жизненно важных интересов личности; количество 
алкогольных товаров, предложенных на рынке, ниже текущего уровня алкогольных запросов; 
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текущий уровень алкогольных запросов выше научно-обоснованных норм потребления 
алкоголя. 

Государственное участие в управлении алкогольной отраслью региона должно 
осуществляться в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности 
указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением 
законодательства, норм и правил в регулируемой области. 

Объектами государственного регулирования являются предприятия-производители 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предприятия оптовой и 
розничной торговли данным видом продукции независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности. 

Государственные органы власти обязаны экономическими рычагами 
воздействовать на функционирование отрасли, занимающейся производством 
алкогольной продукции, путем определения и установления оптимальных границ 
производства и потребления данной продукции. Таким образом, соответствующий орган 
управления должен жестко регламентировать работу организаций, производящих 
алкогольную продукцию. 

Считаем целесообразным регулировать алкогольную отрасль как самостоятельное 
звено экономической деятельности, поскольку это позволит обеспечить единый подход к 
реализации государственной алкогольной политики, ее контролю и регулированию, что 
обеспечит устранение такой угрозы как наличие фальсифицированных спиртосодержащих 
напитков в результате бесконтрольности производства и оборота этилового непитьевого 
спирта (денатурата), поступающего в продажу и приносящего вред здоровью человека, 
вплоть до летального исхода. 

Также следует обратить внимание на производство и реализацию пива как 
неотъемлемого элемента алкогольного рынка, достаточно сильно воздействующего на 
алкоголизацию общества, но не подлежащего лицензированию, что влечет экономические 
потери. 
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Abstract 
In this article were considered the following questions: questions of the importance and the 
necessity for motivation for company`s activity; the necessity for the immaterial component; 
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Аннотация 
В данной статье были рассмотрены вопросы: значимости и необходимости мотивации для 
деятельности компании; необходимость нематериальной составляющей; преимущества и 
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Изо дня в день мы ходим на работу и только день получения заработной платы 
немного поднимает нам настроение, а иногда и мотивацию. Но в настоящее время во многих 
успешных компаниях работают и приносят свои значимые результаты новые элементы 
стимулирования, к которым относится и геймификация.  

Процесс реализации игровых стратегий в компании называется геймификацией 
(игрофикиция). Геймификация – новейший способ мотивации персонала, который 
заключается в превращении рутинной работы в особый игровой процесс, это использование 
элементов игры, ее частей, техники, дизайна для неигрового контекста: бизнеса, маркетинга, 
организации работы сотрудников, обучения и тренингов, инновационного управления, 
развития личности, социальной ответственности бизнеса, здоровья и благополучия – и этот 
список продолжает расти [3]. 

Данный способ основывается: 
- на вовлечение сотрудников в бизнес – процессы; 
- на творчестве сотрудников, в решении задач и достижении целей компании; 
- на решении задач в рамках игрового процесса. 
 С её помощью можно обеспечивать опыт, который создаст необходимый смысл и 

усилит мотивацию сотрудников. 

                                                        
© Bakulina D.S., Tolstova I.E., 2015 
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Различные медали, бейджики, баллы, посвящение новых сотрудников, 
торжественное получение звания «опытный», торжественное вручение дипломов, 
сертификатов, нового оборудования и т.п. – все это будет удерживать сотрудников в вашей 
компании и вы сможете не волноваться, что они не покинут вас завтра, если им предложат 
большую заработную плату или лучше условия. В вашей компании их держит нечто большее 
чем деньги [4]. 

Геймификация стала возможной и столь эффективной потому, что нынешнему 
поколению сотрудников игры в различных их проявлениях интересны даже во взрослом 
возрасте. Конечно, это хорошо как для самих подчиненных, так и для их начальника, ведь эту 
особенность мудрый управленец может использовать в своих целях. Увлеченные игровым 
процессом сотрудники будут решать поставленные задачи, не замечая того, сколько усилий 
на это тратится. Благодаря этому методу человек нацелен на результат и искренне желает 
достичь успеха. 

Существует несколько форм проявления геймификации. Следует отметить 
следующие: 

1. Можно мотивировать своих сотрудников на соревновательной основе, устраивая 
интересные конкурсы, по возможности тесно пересекающиеся с тематикой работы компании. 
Так, например, среди сотрудников Call-центра можно устроить турнир, победителем которого 
станет работник, привлекший наибольшее число клиентов. Конечно, к организации турнира 
нужно подойти более чем серьезно: подготовить хороший приз, вести таблицу, обеспечить 
достойное освещение event'а в коллективе. Соревновательная геймификация может 
приносить компании реальные результаты и финансовые успехи — важно ее правильно 
подготовить. 

2. Следующая форма — победная, когда интересен сам игровой процесс, и в 
выигрыше остаются все участники. В качестве примера можно привести введение игровой 
валюты, получаемой за помощь коллегам и нужной для покупки каких-либо интересных 
подарков. Принимая правила победной геймификации и включаясь в игру, сотрудники не 
только получают минутку для отдыха и расслабления, но и учатся взаимовыручке, укрепляют 
командный дух, улучшают микроклимат в коллективе. На Западе есть даже специальный 
термин «Win-win», отлично характеризующий эту форму — выигрывают все. 

3. Есть еще эстетическая геймификация, позволяющая сделать так, чтобы цели 
компании были понятными всему коллективу и совпадали с желаниями сотрудников. 
Примером может быть внедрение системы достижений, когда за каждое отличие, допустим, 
за привлечение 10, 25, 50 клиентов или за 5, 10, 20 месяцев работы человеку будут 
выдавать соответствующую медаль. Практика показывает, что при таком подходе сами 
сотрудники заинтересованы достигать результатов, двигаясь ко все большим успехам. 

Естественно, работодатель, желающий отлично мотивировать своих подчиненных, 
должен грамотно сочетать все три формы геймификации: в таком случае эффект от 
поощрения будет максимальным. 

Геймификация поможет сделать вашу работу более приятной и увлекательной. В 
игре сосредоточено множество точек мотивации — состязательность, призовые стимулы, 
логика преодоления препятствий. Проще говоря, ваша работа не становится игрой, но вы 
начинаете работать так, словно играете. 

В пользу популярности направления говорит и то, что компании вроде Bunchball, 
Gigya, Badgeville уже продают компаниям целые самостоятельные платформы по внедрению 
геймификации — в частности, в области управления взаимоотношениями с клиентами [5]. 

Масштабы распространения геймификации уже впечатляют. Больше всего 
геймификацию используют для повышения лояльности и мотивации сотрудников: компании 
придумывают различные игры одновременно и для обучения, и для удержания с помощью 
эмоциональных и порой экстремальных игр. 

Способы мотивации для каждой компании и для каждого персонала можно и нужно 
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подбирать индивидуально. Так же нужно учитывать личностные особенности персонала и то, 
что если что-то мотивирует одного сотрудника, то на другого может иметь совершенно 
противоположенный эффект, поэтому нужно с большой осторожностью подбирать разный 
инструментарий для мотивации сотрудников. Так же важно, учитывать то, что нужно данной 
компании, а не стремится внедрять только современные технологии [1, с. 135 – 144]. 

Из современных систем мотивации существует две основные формы элементов 
мотивации: по результатам и по статусу. Выбор той или иной формы мотивации 
определяется не столько содержанием работы, сколько принципами управления в данной 
организации, национальными традициями и корпоративной культурой [6]. 

Геймификация эффективный способ для увеличения вовлеченности сотрудников, но 
важно применять комплексно, а не просто игровые атрибуты, и для каждой компании 
разрабатывать индивидуальную систему. 

Учитывая опыт американских и европейских передовых компаний, а также 
тенденции к омоложению персонала компаний, стоит сказать, что геймификация и 
разновидность ее форм, непременно, повысят эффективность работы не только всех 
сотрудников, но и компании в целом [2, с.75 – 103]. 

В геймификации можно выделить следующие преимущества и недостатки. 
Преимущества: 
1.замена рутинной работы игровым процессом; 
2.вовлечение всех сотрудников в бизнес – процессы для решения задач; 
3.развитие творческого и неординарного мышления у сотрудников; 
4.возможность самореализации сотрудников; 
5.заинтересованность сотрудников в выполнении задач компании; 
6.повышение сплоченности коллектива при совместном решении задач; 
7.визуализация достижений и прогресса сотрудников. 
Недостатки: 
1.поверхностность; 
2.концепция геймификации не учитывает то, что применение данного способа 

должно приносить человеку удовольствие; 
3.краткосрочный эффект; 
4.развитие конкуренции между сотрудниками, что может привести не к достижению 

целей компании, а низкому корпоративному духу [2, с.75 – 103]. 
При этом, не стоит забывать, что только при сочетании всех видов мотивации можно 

повысить эффективность всей системы мотивации персонала, а, следовательно, и 
деятельность компании, в целом. 

Таким образом, можно сказать, что геймификация один из новых методов мотивации 
персонала, который может дать желаемый результат для руководителей компании. 
Применение данного способа во многом зависит от возрастной структуры персонала, а также 
их потребностей. Только глубокое знание своих сотрудников может определить возможность 
и необходимость внедрения данного способа в систему мотивации. 
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Что нами движет? Что заставляет нас идти вперед и не останавливаться перед 
трудностями? Ответ прост – это мотивы. Так или иначе, нами всегда движут мотивы, будь 
они личного или трудового характера.  

Мотивация – это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа 
поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних 
(мотивы) факторов. В процессе производственной деятельности мотивация позволяет 
работникам удовлетворить свои основные потребности путем выполнения своих трудовых 
обязанностей [3]. 

Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить потребности (получить 
определенные блага) посредством трудовой деятельности [4]. 

Многие руководители задаются вопросом – а как мотивировать персонал на 
выполнение целей и задач организации? Как сделать это эффективно, а так же четко и 
понятно для работников?  

Способов мотивации достаточно много. Их все можно разделить на определенные 
группы, такие как: 

1) материальное стимулирование; 
2) повышение качества рабочей силы; 
3) улучшение организации труда; 
4) вовлечение персонала в процесс управления; 
5) не денежное стимулирование. 
Каждый из способов мотивации хорош и эффективен, но только если они не 

применяются по отдельности. В идеале, пусть не все, но хотя бы несколько должны 
сочетаться и использоваться одновременно. Но как это сделать так чтобы это работало? 
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Одним из решений может стать система KPI (ключевые показатели эффективности), которая 
включает в себя как материальное, так и нематериальное стимулирование. Это позволяет 
сотруднику работать как на получение достойного вознаграждения за свои труды, так и на 
благо организации в целом, по средствам выполнения поставленных перед ним задач [5]. 

KPI (Key Performance Indicators или Ключевые Показатели Эффективности) – система 
мотивации персонала, в основе которой лежит методика выявления результативности работы 
сотрудников и механизм их корректного распределения денежного поощрения. 

Мотивация KPI позволяет определить, как распределяет отдельный работник свое 
время, регулирует процессы и прилагает усилия для достижения цели. Знание конкретных 
данных, в свою очередь, дает возможность делать объективные выводы, мобильно вносить 
коррективы, оптимизировать процессы и расходы. Все вместе это помогает выстроить 
грамотную мотивационную систему с объективными критериями [2].  

Система KPI имеет ряд достаточно весомых преимуществ, такие как прозрачность, 
определенность, перспективность, нацеленность на постоянное поддержание обратной 
связи. Но, есть одно большое «но»: если специалист, который разрабатывает данную 
систему в организации не имеет ни малейшего представления о специфики работы, а 
работники при этом не понимают целесообразность данного нововведения, внедрение 
системы KPI будет пустой тратой денег и сил. Данную проблему можно рассмотреть на 
примере постановки целей и оценки эффективности деятельности для специалиста отдела 
продаж «МДМ Банк» [1].  

Табл. 1.  
KPI специалиста отдела продаж ПАО «МДМ банк» 

Ключевые 
показатели Веса База Норма Цель Факт Индекс KPI 

Объем продаж 0,4 100 тыс. 
руб. 

500 тыс. 
руб. 

800 тыс. 
руб. 

600 тыс. 
руб. 125% 

Поступление 
денежных средств 0,25 250 тыс. 

руб. 
500 тыс. 

руб. 
650 тыс. 

руб. 
370 тыс. 

руб. 78% 

Удовлетворенност
ь внутренних 

клиентов 
0,2 0 80 100 90 112,5% 

Командность в 
работе 0,15 0 80 100 55 70% 

Коэффициент результативности: 102,5%  

 
Анализируя полученный индекс KPI данного работника, можно с уверенностью 

сказать о том, что коэффициент результативности хороший, не ниже, а даже чуть выше 
100%, но при этом отдельные показатели не везде удовлетворительны. Как видно из 
таблицы, объем продаж и удовлетворенность внутренних клиентов выполнены в 
соответствии с нормой, а поступление денежных средств и командность в работе 
значительно ниже чем предыдущие показатели. 

Все это говорит о чем? О том, что некоторые показатели были изначально 
поставлены не верно, они просто не выполнимы в реальности. Это значит, что тот, кто писал 
данные показатели для специалиста отдела продаж, не владеет спецификой деятельности, 
а это как следствие приводит к дополнительным затратам или убыткам.  

Из этого всего вытекает новая проблема: работники не понимают как выполнять 
невыполнимое и начинают делать свою работу формально или вообще отказываются ее 
выполнять. Это опять же влечет за собой убытки. 

Мало того, что данная проблема отражается на экономических показателях, так она 
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затрагивает и социальную направленность труда, т.е. у работников пропадает лояльность к 
компании, где они работают. Это чревато и конфликтами, как между сотрудниками, так и 
между начальством и подчиненными, и низкой заинтересованностью в развитии 
организации, и теми же убытками. 

Назревает вопрос: а что же делать? Ответ на этот вопрос не такой уж сложный, но 
довольно трудоемкий и кропотливый. Во-первых, нужно определиться действительно ли 
необходимо внедрение данной системы, если возможно мотивировать сотрудников и без 
нее, то не стоит тратить на это средства, время и силы. Во-вторых (если все-таки KPI 
необходима), нужно ответственно подойти к вопросу – а кто будет разрабатывать систему? 
Это должен быть человек или команда людей, которые будут разбираться в специфике 
выполняемой работы, при этом не забывать ориентироваться и на цели организации. В-
третьих, система мотивации должна быть максимально понятной работнику, ведь ему 
придется ей следовать. Это избавит от конфликтных ситуаций, сделает работу более четкой 
и слаженной, что повысит производительность труда, а в дальнейшем и прибыль.  

Как говорил знаменитый Генри Форд: «Только два стимула заставляют работать 
людей: жажда заработной платы и боязнь ее потерять». Только если эти самые стимулы не 
будут четко обозначены, работник не будет понимать как их выполнять, у него и «жажда 
заработной платы» снизится в данной компании. Это может привести к снижению 
показателей, что крайне не желательно для любой организации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы трансформации роли человеческого фактора в 
процессах воспроизводства в инновационно-информационной экономики.  
Автором проведено аналитическое сравнение категорий человеческий капитал и 
человеческий потенциал. Автором уточнен новый взгляд на социальную сферу, значение 
которой в современной экономике возросло и приобрело новое содержание – проводника 
инвестиционных потоков, которые государство направляет на развитие человеческого 
потенциала страны. 
 
Ключевые слова: человеческий потенциал, инновационно-информационная экономика, 
социальная сфера, образование, экономический рост. 

 
Наиболее важным процессом в современной экономике является становление её 

нового инновационно-информационного содержания, базирующегося на знаниях, 
информационных технологиях и глобализации хозяйственных (и общественных) процессов. 
Новое качество экономического развития выдвигает в качестве ключевого ресурса 
экономического роста и благосостояния страны её интеллектуально-образовательный 
потенциал.  

Соответственно в современной экономической теории рассмотрение категории 
человеческого потенциала (по нашему мнению более адекватное описываемому явлению, 
чем человеческий капитал), как одного из главных конструктов новой 
человекоориентированной парадигмы соответствует центральному, системообразующему 
месту человека в экономической теории и реальных социально-экономических 
экономических системах.  

В формировании человеческого потенциала страны задействованы следующие 
сферы народного хозяйства: 

- Образования, подготовки и переподготовки экономически активного населения; 
- Здравоохранения; 
- Воспитание детей и приобщение их к культурным ценностям общества; 
- Обеспечение продуктивной занятости и достойного труда для членов общества 
- Уровень и качество жизни населения. [1] 
Эти сферы традиционно относят к социальной сфере жизнедеятельности общества, 

которая в современной рыночной экономике должна развиваться не только по законам 
рынка, но и при участии государства, которое вырабатывает для этого соответствующую 
социальную политику.  

Все развитые современные страны идентифицируют себя как «социальные 
государства». Но определение социального государства, которые формулировали ученые и 
политики в течение более ста лет, начиная с Лоренца фон Штайна, который в 1850 году ввел 
такой термин, претерпели значительные изменения. [2]  

В течение прошедшего периода государство как основной институт политической 
системы общества, организующий, направляющий и контролирующий совместную 
деятельность и отношения людей, общественных групп, классов и ассоциаций претерпевало 
эволюционные изменения, отражающие как развитие производительных сил, так  и  
общественных отношений. [3] 

Считается, что первичное социальное государство появилось в 80-е годы в 
Германии и понималось как государство, политика которого направлена на улучшение жизни 
граждан. Главное для такого государства – наделение граждан социальными правами, а 
государство – социальной ответственностью. (Таблица 1)  
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Аналитическая таблица, раскрывающая все концепции, их содержание и 
характерные признаки социального государства представлены нами в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Эволюция содержания социального государства 
Концепция Период Содержание концепции Признаки 
 
Первичное 
социальное 
государство 

 
80-е годы 19 
века – 30е 
годы 20 века 

 
Граждане наделяются 
социальными правами, а 
государство социальной 
ответственностью 

 
Широкое и повсеместное внедрение 
социального страхования, обеспечение 
социального равенства, бюджетное 
финансирование государственной 
социальной помощи и  отдельных 
социальных программ. Государство 
становится доминирующим субъектом 
социальной поддержки граждан (ранее 
общины, кооперативы,  церковь, 
благотворительность) 

 
Правовое 
социальное 
государство 

 
30-е годы- 
40-е годы 20 
века 

 
Система прав граждан на 
социальные гарантии со 
стороны государства 

 
Социальные функции государства не 
просто приобрели правовые основания, 
но стали ведущими для государств. 
Личные права человека стали 
основополагающим звеном всей 
правовой системы государство, 
определяя через гражданские права 
социальные обязанности государства 

 
Государство 
социальных услуг 

 
40-е-60-е 
годы 20 века 

 
Государство  - субъект 
специфических социальных 
функций: обеспечение 
занятости, формирование 
жизненной среды для 
инвалидов, государственные 
программы для создания 
необходимых жизненных 
условий для отдельных 
категорий людей и регионов 
 

 
Государство несет ответственность за 
равные возможности для всех 
социальных групп общества на основе 
активной социальной политики. 
Государство не просто компенсирует 
невозможность достижения человеком 
определенных жизненных стандартов, а 
активно формирует условия 
достижения этих стандартов. 
Государство является гарантом равных 
социальных возможностей. 

 
Государство 
всеобщего 
благоденствия 
 

 
60-е-80-е 

годы 20 века 

 
Достижение относительно 
равного высокого уровня 
жизни всего населения. 

 
Период максимального развития 
страховых признаков и присвоение 
принципу солидарности приоритета 
номер один. Это определяет 
всеобщность социальной поддержки, 
ориентацию на универсальные 
показатели качества жизни, механизмы 
страхования социальных рисков 
преимущественно на солидарной 
основе. 

 
Кризис 
государства 
всеобщего 
благоденствия 

 
80-е-90-е 
годы 20 века 

 
Возрастающий разрыв между 
численностью плательщиков 
социальных взносов и теми, 
кто имеет право на 
социальное обеспечение: 
безработные, бедные, 
неполные семьи и т.п. 

 
Кризис всей системы солидарного 
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Реальными стали новые функции государства в виде государственного социального 
страхования, создание и бюджетное финансирование государственной социальной помощи 
и отдельных социальных программ, обеспечение равного доступа всех граждан  к системе 
страхования и помощи. 

В сравнении с предшествующим периодом, можно сказать, что государство стало 
доминирующим субъектом социальных функций в обществе, в то время как ранее эти 
функции больше выполняли рыночные субъекты (благотворительность), церковь, общины и 
другие формы совместной жизнедеятельности людей (кооперативы). [4] 

Новое качество государственного регулирования сопровождалось принятием 
значительного числа социальных законов, которые давали гарантии по различным видам 
социальных рисков, сопровождающих жизнь человека в рыночной экономике. Естественно, 
что социальное законодательство стало не просто сектором правового поля, а стало 
оказывать ощутимое влияние на его взаимодействие с другими государственными нормами. 
Социальное государство перешло в новое качество – стало социальным правовым 
государством.  

Центральной идеей такого государство стало акцентирование прав гражданина на 
социальных гарантиях со стороны государства. Природа института государства, основанная 
на формальных нормах и правилах, структурирующих взаимодействия субъектов в той или 
иной сфере деятельности, обусловила разработку нормативно-правовой базы в сфере 
взаимодействия человека и государства. Отныне и по сей день, социальные функции стали 
неотъемлемой частью функциональной структуры государства, что позволяет сделать вывод 
об окончательной передаче социальных функций от общества к государству.  

Определение социального государства как правового было принципиальным шагом, 
так как впервые в истории была сделана попытка найти форму компромисса между 
понятиями свободы и равенства. Многие ученые отмечали, что «полная свобода для 
сильных и талантливых людей несовместима с правом на достойную жизнь для слабых и 
мало одаренных».[5]  

Правовое обоснование социального государства окончательно оформило принцип 
естественных социальных прав человека. Государство стало опосредующим звеном между 
совокупностью прав человека и обществом и на основе социальной политики стало 
обеспечивать эти социальные права. В этом качестве государство получило особые права по 
перераспределению благ и тем самым приобрело специфическую функцию реального 
обеспечения формального равенства людей.  

Наработка опыта практических (финансовых и организационных) механизмов 
реализации социальных функций, а также расширение этих функций и освоение качественно 
новых видов деятельности позволяют обозначить следующий этап как этап социальных 
услуг. Именно в этот период государство становится субъектом специфических социальных 
функций, которые ранее не выходили за спектр мер социальной защиты: обеспечение 
занятости, социальный патронаж, формирование жизненной среды инвалидов, программы 
реабилитации для отдельных социальных групп, государственные программы поддержки и 
создания необходимых жизненных условий для отдельных категорий людей и регионов.  

Особенностью нового подхода к функциям государства является дополнение 
компенсационных мер мерами активного формирования условий для достижения общества 
равных возможностей и закрепление ответственности государства за формирование этих 
возможностей. [6] То есть в каком-то смысле независимо от желания человека государство 
обеспечивает для него принятые в обществе стандарты.  

Как нами отмечалось выше, в процессе развития теоретических обоснований 
социального государства всё чаще понятия «социальное государство» и «государство 
благоденствия или благосостояния» стали рассматриваться как синонимы. [7] В то же время 
многие теоретики подчеркивали, что «государство всеобщего благоденствия» - это этап 
развития социального государства, одна из его форм. Термин «социальное государство» 
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является обобщенным, родовым понятием, первичной категорией, от которой впоследствии 
появилось много производных. Необходимо также отметить, что понятие «социального 
государства» вовсе не предполагало принципа всеобщей компенсации и выравнивания 
уровня жизни граждан, что в целом является более приемлемым для политических сил 
общества.  

Этап, охватывающий период с конца 50-х годов до середины 80-х, можно обозначить 
как этап всеобщего благоденствия в эволюции социального государства.  

Новое качество жизни в развитых странах мира в этот период выразилось в том, что 
система страхования социальных рисков практически полностью компенсировала 
неопределенность будущих периодов жизни человека в условиях рыночной экономики. 
Государство благоденствия фактически является результатом логической завершенности 
развития системы социального страхования, которая достигла уровня максимальной 
социализации (передачи на уровень всего общества) традиционных рисков, в том числе 
главного риска, который ведет к недопотреблению домохозяйства – потери дохода. 

Установление более высокого, общественного  уровня субсидирности (т.е. 
ответственности) за нейтрализацию, сокращение и предупреждение рисков привело к тому, 
что система индивидуального социального страхования и система социальной помощи стали 
выступать как обязательное дополнение друг друга. Причем выплаты из системы 
социальной помощи практически не отличались от выплат из системы  социального 
страхования, а возможность получения таких пособий возникла у всех социальных групп, 
независимо от того, платят они или нет социальные взносы.  

В теоретических основах переход к государству всеобщего благоденствия стал 
переходом от принципа коммутативной справедливости, которая лежала в основе модели 
Бисмарка, а в литературе прослеживается вплоть до Л.Эрхарда, к принципу 
распределительной справедливости. Если коммутативная справедливость основана на 
принципе взаимности и предполагает, что каждый получает из системы согласно своему 
вкладу (т.е. сколько положил – столько и возьму), то справедливость распределительная или 
корректирующая нацелена на равенство экономическое, равенство выплат из системы. 
Фактически это соответствует тезису «каждому по потребностям».  

Если коммутативная справедливость может осуществляться без государственного 
участия (если страховые компании частные), то справедливость перераспределительная 
требует участия государственного органа. 

С точки зрения функций государства оба принципа справедливости реализуются 
через принятие государством на себя определенной социальной ответственности. Однако 
разная природа этой государственной ответственности и степень перераспределения 
национального дохода и общественного богатства обуславливают несхожие механизмы 
социальной политики и соответственно имеют разные последствии для экономики.  

Разрастание перераспределительных процессов  к 70-м годам 20 века провоцирует 
финансовый кризис социального государства. Фактически расходы на социальное 
обеспечение растут более быстрыми темпами,  чем доходы, что в свою очередь требует 
повсеместного повышения налогов и обязательных взносов в систему социального 
страхования. Исследование количественных процессов показывает, что в странах Западной 
Европы с 1975 по 1985гг государственные расходы на социальное обеспечение растут на 7-
8% ежегодно, в то время как доходы на 1-3%. Одновременно доля налогов и страховых 
взносов в ВВП, остававшаяся практически на одном уровне с 1955 по 1975гг, за период с 
1975 по 1985гг. повысилась с 35% до 45%. [2]. 

Увеличение масштабов перераспределительных процессов в этот период 
сочеталось с ростом затрат на государственный аппарат, обслуживающий социальные 
функции государства, замедление темпов роста мировой экономики и ухудшением 
демографической ситуации, что также усугубляет трудности финансового обеспечения 
социальной функции государства всеобщего благосостояния. Эти тенденции потребовали 
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пересмотра системы программ и пособий и обусловили необходимость реформирования 
социальной политики государства, а, следовательно, пересмотра функций, принципов и 
механизмов социальной деятельности. 

Этот этап, с начала 80-х по середину 90-х годов 20 века может быть обозначен как 
этап кризиса государства всеобщего благоденствия. 

Для этого этапа характерны два признака, определившие содержание этого этапа и 
обусловившие дальнейшее развитие функций социального государства и перспективу его 
развития в будущем. 

1. Был осознан и проявился кризис системы социального страхования. Государство 
благоденствия увлеклось вертикальным перераспределениям доходов между группами 
граждан. Это естественно вошло в противоречие с горизонтальным распределением 
доходов: то есть на основе личного участия в рыночной экономике. При этом фактически 
произошел видимый разрыв между величиной и уровнем социальных выплат. Одновременно 
происходило видимое стирание различий между страховыми выплатами и выплатами на 
основе социальной помощи.  

2. Либерализация экономики с его основным тезисом – стимулирование 
предпринимательской активности вступила в противоречие с растущими социальными 
отчислениями, которые  требовали постоянного притока средств, что подталкивало 
государство к росту налоговой нагрузки на бизнес.  

Ухудшение экономической и демографической ситуации и стремление государства 
стимулировать экономическую активность за счет снижения обязательных социальных 
взносов привели к недостаточности страховых социальных фондов, наполнение которых 
государство вынуждено брать на себя, что естественно нарушает принцип социального 
страхования в пользу принципа солидарности.  

Финансовые трудности во многих странах вывели на первое место принцип 
адресности (селективности) социальной помощи. В настоящее время во многих странах этот 
принцип является доминирующим и распространяется на большинство пособий, величина 
которых теперь меняется в зависимости от доходов домохозяйства и общего уровня 
обеспеченности. В отличие от государства всеобщего благоденствия современное 
социальное государство стремиться отказаться от своей патерналистской роли, 
ориентировано на устранение иждивенческих установок у населения и формирование 
установок активной жизнедеятельности.  

Этот современный период можно назвать этапом либерального социального 
государства.  

Противостояние идеи либерализма и идеи социальности государственного 
устройства имеет достаточно длительную историческую ретроспективу. Противостояние этих 
идей шло в двух плоскостях -  политической и экономической. В экономической плоскости 
приверженность либералов принципу свободы рыночных отношений и идеалу собственности 
как гарантии индивидуальной свободы, всегда противостояла общественным и 
государственным ограничениям рынка, государственному перераспределению и 
общественным формам собственности.  
В то же время нельзя не понимать, что все современные авторы признают в качестве 
принципов современного государства: свободу, равенство, справедливость. И эти две 
идеологии демонстрируют два различных подхода к пониманию одних и тех же явлений. 
Многие авторы считают, что современное социальное государство есть результат синтеза 
либерально-демократических ценностей, и государства благосостояния, провозгласившего 
обеспечение прав на достойное существование своих граждан главным направлением своей 
деятельности.  
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Рисунок 2 – Теоретические основы современного понятия «социальное государство» 
 
В системы исходных представлений о либеральном государстве всегда имело место 

противоречие между свободой и солидарностью и справедливостью. Внутри государства 
всеобщего благоденствия – это дилемма свободы и солидарности, несовпадение прав и 
обязанностей, прав и ответственности в результате подмены системы социального 
страхования системой социальной помощи. В таком государстве существует 
несимметричность прав и обязанностей, когда бесплатное образование, бесплатное жильё и 
другие блага оплачивается на самом деле частью общества, которая создает эти ценности.    

Можно сказать, что современное социальное государство претендует на 
поддержание равновесия между свободой и равенством, причем это равновесие является 
динамическим, а не статическим понятием. Государство должно предоставить человеку не 
только свободу, но и материальные возможности пользоваться ею. Собственно вопрос о 
материальных возможностях и является краеугольным камнем спора: обеспечивать равные 
условия жизни или обеспечивать равные жизненные шансы. До 80-х годов можно  было 
говорить о приоритете первого вида равенства в научных исследованиях и государственной 
политике многих европейских стран. В настоящее время большинство ученых  склоняется к 
мысли о том, что социальная справедливость должна быть основана на экономическом 
либерализме. То есть государство должно отвечать за условия жизни и труда своих граждан, 
которые имеют социальные права, но права граждан заключаются в реализации 
экономически и социально-приемлемого уровня жизни для всех и обеспечение равных 
жизненных шансов для каждого. Равные жизненные шансы касаются сфер образования, 
здравоохранения, культуры. 

Под современным  социальным государством, по нашему мнению, следует понимать 
динамичную экономическую систему, в которой основой социальной защиты является сама 
успешно развивающаяся рыночная экономика, дополненная лишь самыми необходимыми 
мерами социальной защиты и помощи со стороны государства.  

У либерального социального государства появляются новые, ранее не выполняемые 
ими функции. (Таблица 2)  

Новые функции являются логичной реакцией на изменение социально-
экономических условий, в которых существует и развивается современная страна.  

Компенсация асимметрии предполагает больший акцент на принцип социального 
страхования, который устанавливает размеры пособий пропорционально взносам в систему, 
т.е. приоритет принципа страхования над принципом социальной помощи. 
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Последовательная реализация этой функции обусловлена необходимостью снятия 
противоречия между темпами экономического развития (а тяжестью налогообложения и 
объемами социальных выплат работодателями) и необходимостью обеспечения поддержки 
населения в случае наступления рисковых ситуаций в рыночной экономической системе.  

 
 

Таблица 2 
Признаки и функции современного социального государства 

Признаки Функции 
(в порядке их появления) 

Новые функции либерального 
социального государства в 
условиях индустриально-
инновационной экономики 

1. Доступность социальной 
поддержки государства для 
всех членов общества 
2. Правовая природа 
социальной политики – 
право осуществлять 
контроль и регулировать 
3. Наличие бюджетной 
системы социальных 
выплат 
4. Наличие систем 
социальной защиты 
(включая системы 
соцобеспечения и 
занятости населения) 
5. Признание за 
государством 
ответственности за 
уровень благосостояния 
своих граждан 
6. Наличие институтов 
гражданского общества 

1. Социальное 
обеспечение 
2. Доступное 
здравоохранение 
(социальное страхование) 
3. Социальная защита 
4. Предоставление 
социальных услуг 
5. Обеспечение занятости 
6. Сглаживание 
социального неравенства 
7. Проведение 
государственной 
социальной политики 

1. Компенсация асимметрии 
прав и обязанностей 
2. Устранение антагонизма 
между социальными целями 
и требованиями рынка 
3. Обеспечение достижения 
высоких экономических 
показателей и 
конкурентсопособности 
страны за счет социальных 
факторов; 
4. Защита от социальных, 
нестраховых рисков за счет 
эффективной экономики на 
основе принципа 
компенсации ущерба 

* Составлено автором 
 

Но, безусловно, главным вектором современного развития экономики является 
изменение техногенного типа производства, переход к инновационно-информационной 
экономической системе, когда социальные факторы производства превращаются в основной 
источник и импульс экономического развития, когда работник не может рассматриваться 
лишь как средство максимизации экономического эффекта.  

Высокотехнологичное производство опровергло представления о нерентабельности 
социальных расходов, снижающих темпы накопления, расширения производства и его 
конкурентоспособности. В противовес индустриальному производству, особенно его 
первичной стадии, носящего экспансивный характер и расширяющегося за счет прибавочной 
стоимости, экономическая эффективность напрямую зависит от простого, интенсивного 
труда. Для такого производства действительно характерно противопоставление 
экономических и социальных приоритетов, то есть последние ограничены необходимостью 
простого  воспроизводства рабочей силы.  Никаких дополнительных вложений в принципе не 
требуется, а однажды полученная квалификация может использоваться без особенных 
изменений 20-30лет.  
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В условиях непрерывного совершенствования производительных сил вложения в 
человека становятся объективно необходимыми, поскольку от него требуется уже не простой 
труд и даже не сложный, воспринимаемый как механически умноженный простой. Он 
человека требуется непрерывное обновление знаний, умение аналитически мыслить и 
мобильно реагировать на требования повышения конкурентоспособности производства.  

На наш взгляд, туту возникает эффект обратной связи: постиндустриальное 
производство создает предпосылки для «социализации» экономики, но одновременно 
является предпосылкой для углубления и развития для формирования современной 
инновационно-информационной экономики.  

Постиндустриальное общество создает материальные ресурсы и гражданские 
институты для удовлетворения потребностей людей на более высоком уровне, чем в 
индустриальную эпоху. Оно создает возможности для: высокого уровня  и качества жизни 
граждан, социальной защищенности населения, информационной среды жизнедеятельности 
человека, творческого развития человека, социального обслуживания для людей с 
ограниченными возможностями. 

Усиления роли социального фактора в современной инновационно-информационной 
экономике позволяет многим ученым считать такую экономику человекоцентричной, 
поскольку роль материальных факторов становится всё более опосредованной, зависимой 
от органически включенного в народнохозяйственную структуру организационного, 
технического и научного созидания. Разумеется, речь идет о технически развитой 
постиндустриальной экономике. 

Поэтому стратегия развития экономической системы в постиндустриальном 
обществе в качестве одного из четырех внутренних факторов, рассматривает «развитие 
человеческого капитала путем инвестиций в образование, здравоохранение, культуру, 
улучшение жилищных условий граждан, подготовку кадров в соответствии с будущим 
спросом на рынке труда и возможностям конкурировать на рынке труда» [8]. 

Факторы развития на макроуровне смещаются в нематериальные сферы. 
Деятельность государства направлена  на создание справедливых условий конкуренции, 
поддержку науки, системы образования и здравоохранения, улучшения качества 
человеческого потенциала и жизни населения [9]. 

Оценка потенциала развития современных экономических систем  осуществляется 
по двум показателям – человеческому капиталу (ИЧК) и инновационно-инвестиционной 
деятельности (ИИД), являющихся ключевыми факторами развития постиндустриальной 
экономики.   

Таким образом, современные экономические системы характеризуются изменением 
баланса экономических и социальных факторов общественного развития в пользу 
социальных детерминант. Приобретение ими роли основного импульса экономического 
развития имеет двойственную природу. С одной стороны это следствие научно-технического 
прогресса и эволюции социального государства, а с другой стороны характеристики 
человеческого потенциала (образование, здоровье, уровень культуры)  являются 
предпосылкой для развития экономики нового качества, инновационно-информационной 
экономики. В связи с этим, социальное государство расширило свои функции, добавив к уже 
имеющимся функцию обеспечения достижения высоких экономических показателей и 
конкурентоспособности страны за счет социальных факторов.  
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Abstract 

This article presents the concept, the specifics of small business, its interaction with the state and 
also the study of the situation of small business in Russia. The definition of the entrepreneurial 
activity was given. Advantages of small enterprises are presented, as well as the main problems in 
the development of this economy sector. 
 
Key words: small business, state, entrepreneurial activity, development problems, State`s support. 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются понятие, специфика малого бизнеса, его взаимодействие с 
государством, а также исследование положения малого бизнеса в России. Дано определение 
предпринимательской деятельности. Представлены плюсы малых предприятий, а также 
основные проблемы в развитии этого сектора экономики. 
 
Ключевые слова: малый бизнес, государство, предпринимательская деятельность, 
проблемы развития, помощь государства. 
 

Предпринимательская деятельность - активная самостоятельная деятельность 
человека и группы людей, направленная на получение дохода (прибыли) [1]. 

Сравнивая с другими странами, а также с другими видами предпринимательской 
деятельности, необходимо выделить: 

1) низкий процент рискованной специализации. В экономически продвинутых 
странах малый бизнес имеет большое значение в создании инноваций экономики  (25%), в то 
время как в России (6%) в основном это сферы: торговля, коммерция, производство; 

2) низкая легитимность. Большинство компаний  применяют «серые» схемы работы, 
чтобы уменьшить свои налоги, снижают свою прибыль; 

3) выделяют недостаточно финансов на развитие предприятий. Сравнивая  более 
крупные по масштабу предприятия проценты за кредиты малого бизнеса значительно выше.  
Результат – банкротство; 
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4) нестабильность  малого бизнеса. Причиной этому служит отсутствие 
финансирования и другие факторы: инфляция, энергетический кризис, недобросовестная 
конкуренция [2]. 

Благодаря небольшим размерам малое предприятие имеет производственную и 
управленческую гибкость, что обеспечивает способность оперативно подстраиваться на 
изменения рынка, создавать научно-технические инновации, что помогает выполнять 
следующие задачи: 

- изменение структуры предприятия; 
- формирование среднего по уровню материального благосостояния; 
- создание материального фундамента для  занятого населения и сокращение числа 

безработных; 
- усиление связи всех видов предприятий; 
- стабилизация  экономической базы органов власти; 
- улучшение жизни сельских населенных пунктов и небольших городских поселений 

[3]. 
Предприниматели, используя поддержку со стороны государства, имеют 

возможность к самореализации. Однако развитие малого бизнеса зачастую сталкивается со 
следующими проблемами: 

- недостаточное информирование о состоянии малого бизнеса; 
- государство не выделяет равномерно должного внимания ко всем отраслям 

деятельности; 
- трудно получить финансовую помощь (кредиты, качество обслуживания 

покупателей, продвижение компании); 
- нехватка квалифицированных кадров [4]; 
- социальная незащищенность предприятия. 
Основная доля предприятий задействована в торговле, сфере обслуживания, а 

также в строительстве, заключает данный список – наука и инновации. 
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Abstract 
The present article gives us the estimate of competitive advantages in the world market and 
highlights the problems of stable eco-tourism development in Uzbekistan. It was determined that 
the factors of the stable tourism development are connected with the national economic policy 
priorities, state administrative structure, the emerging of environmental problems and man-triggered 
risks. It is concluded that despite the advantages of the stable tourism development principles, they 
are quite difficult to be achieved due to the major social, economic and political conditions in 
Uzbekistan as a developing country. As far as Uzbekistan has a high potential of tourism 
development which is, however, used only in its small partition. The lack of mechanisms of state 
support for the travel industry is one of the major problems that hold the development of the travel 
business in the country. The state participation in the present business sphere is only fragments 
and does not improve the situation considerably. Therefore the formation and development of 
tourism in Uzbekistan as one of the most important social and economic policies requires the 
specific regulations of economic relations and measures of State support for the travel industry. 
 
Key words: Eco-tourism, Uzbekistan, Silk Road tourism, tourism competitiveness, Central Asian 
tourism. 
 

Introduction 
In recent years tourism has experienced continued advance and increased diversification 

becoming one of the fastest evolving economic sectors in the world. Tourism is a main activity 
supporting an economic sector that is responsible for 9% of global GDP. In recent years, it has 
seen noteworthy progress that is forecasted to continue, especially in developing countries, which 
have seen a rate of increase in visitor arrivals that considerably exceeds the world average. 
Tourism accounts for 29% of exports in services worldwide and for many developing countries, it 
provides a remarkable, and sometimes the primary, source of foreign exchange 
earnings(‘EHL/UNWTO Silk Road Strategy Initiative | UNWTO Silk Road Programme’, 2013.).  

Over the past six decades, tourism has continued to enlarge and diversify; it is now one of the 
leading and fastest-growing economic sectors in the world. These dynamics have turned it into a key 
driver of socioeconomic progress in countries worldwide. For the last twenty years, the idea settled in 
that in all aspects of contemporary life worldwide interconnectedness has amplified. Globalization has 
become one of the catchwords of the late 20th and early 21st Century(‘IUTF-2014’, 2014). 

The period witnessed a significant increase in the number of tourist companies. Extensive 
development of tourism in the country made it necessary to adopt a number of important pieces of 
law. The Government of the Republic of Uzbekistan ministries and departments was accepted 
specific measures aimed to promote the tourism industry and the promotion of entrepreneurship in 
the field of tourism. In particular, the Guide is designed on a simplified tax regime for individuals 
engaged in entrepreneurial activities; provided incentives for value - added tax on tourist- excursion 
services, the right of registration of foreign citizens has been delegated to a variety of hotels. 

However, beyond a general recognition of a real or perceived intensification of global 
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interconnectedness, there is a substantial disagreement as to how globalization is best 
conceptualized, how one should think about its causal dynamics, and how one should characterize 
its structural consequences, if any (Alegre & Garau, 2010). 

Currently, tourism is one of the major sectors in global trade and one of the main wealth 
creators for many developing countries, especially in Asia, Uzbekistan as well. Deployment of tourism 
means jobs, poverty eradication, gender equality, and the protection and promotion of our natural and 
cultural heritage.  The recognition of the significance and potential influence of tourism in regional 
expansion strategies and in the global enlargement agenda is also charming an actuality. 

Touristic potential of Uzbekistan 
Tour potential of untapped destinations, Uzbekistan in particular can be key drivers in this 

process by supporting Central Asian countries’ implementing tourism in an integrated manner, by 
providing guidance, monitoring progress and mobilizing the necessary resources. Uzbekistan 
possesses many ancient monuments that attracts the flow of tourists from all over the world, 
especially eco-tourism is one of the attractive segment. In particular, it flourishes on assets, such as 
the natural environment, a warm climate, rich cultural heritage and plentiful human resources, in 
which regions have a comparative advantage (Abramson, 1999). However, tourism can also be a 
source of environmental damage and pollution, a heavy user of scarce resources and a cause of 
negative change in society. For these reasons, it is imperative for it to be well planned and 
managed, embracing the principles of sustainable tourism, defined as “tourism that takes full 
account of its present and future economic, social and environmental impacts, addressing the 
needs of visitors, the industry, the environment and host communities(Bank, 2015).  

Sustainability principles refer to the environmental, economic and socio-cultural aspects of 
tourism development in the region, and a suitable guarantee of its long-term sustainability should 
be established within subsequent features according governmental policy of Uzbekistan: 

 make optimal use of environmental resources that constitute a key element in tourism 
enlargement, maintaining essential ecological processes and helping to conserve natural resources 
and biodiversity; 

 Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living 
cultural heritage and traditional values, and contribute to intercultural understanding and tolerance; 

Sustainable tourism, Case of Eco-Uzbekistan. 
The Government of Uzbekistan has identified tourism as a priority sector for deployment. 

With the support of global organizations, it decided to seek UNWTO’s technical assistance in the 
formulation of a long term National Strategy for the Sustainable Development of Tourism in Silk 
Road tourism destination. The Strategy was approved in April 2011 and formally launched in 
September that year. On this way, nature based tourism facilities have derived as a main facility 
source on tour packages of country. Role of ecotourism has identified and considered as an 
untapped resource of tourism potential, which provide extraordinary and attractive service types.  

In 99th session of UNWTO, which was held in Samarkand on October 1-3, 2014, was 
observed tourism potential of Uzbekistan both theatrically proved and practically advised. According 
to officials, the main recommendations related to following features: 

- the need for a strengthened institutional and regulatory framework;  
- the creation of a consolidated and diversified tourism offer; 
- the strategic positioning of Uzbekistan within Silk Road tourism; 
- quality tourism services and enhanced tourism management;  
- creating an enabling environment for tourism investment in the country. 
A concept also implemented the formulation of a new Eco-tourism Law for Uzbekistan, 

created a national platform for the harmonization of tourism statistics and formulated pilot 
demonstration projects that included a coastal management plan for Central Asian states. In order 
to guide implementation, detailed methods identified priority actions for the recent years, possible 
sources of funding, lead implementation agencies and a coordination, monitoring and evaluation 
framework for the implementation process (Karimov, 1998).   
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Sustainability principles refer to the environmental, economic, and socio-cultural aspects of 
tourism development, and a suitable balance must be established among these three dimensions to 
guarantee long-term sustainability. Hence, sustainable tourism should: 

1. Efficient use of environmental resources that constitute a key element in tourism 
development, maintaining essential ecological processes and helping to conserve natural heritage 
and biodiversity. 

2. Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living 
cultural heritage and traditional values, and contribute to intercultural understanding and tolerance. 

3. Ensure viable, long-term economic operations, providing socioeconomic benefits to all 
stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning 
opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation. 

Sustainable tourism development requires the informed participation of all relevant 
stakeholders, as well as strong political leadership to ensure wide participation and consensus 
building. Achieving sustainable tourism is a continuous process and requires constant monitoring of 
impacts, introducing the necessary preventive and/or corrective measures whenever necessary. 
Sustainable tourism should also maintain a high level of tourist satisfaction and ensure a 
meaningful experience for tourists, raising their awareness about sustainability issues and 
promoting relevant sustainable practices. (Source: UNEP and UNWTO, 2005.) 

Following SWOT analyses define the major drawbacks and outcomes of tourism potentials 
in Uzbekistan 

 
Analysis of the current situation shows that there is a whole set of problems, because of 

which the tourist industry in Kazakhstan may reach a stable level of development. These problems 
have repeatedly voiced by representatives of the government and various experts.  
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The main obstacles to the development of the tourism industry in Uzbekistan are the 
following: low volume of attracted investments in tourism and unstable rates of their growth; the lack 
of attractiveness of tourism industry of Uzbekistan for foreign investment; multi-layered nature of 
the unsatisfactory state of tourism infrastructure; the system of professional training in the tourism 
and service; political and administrative aspects of the development of the tourism industry; 
insufficiently favorable business climate; the non-recognition of tourist activity as a priority by the 
local government; insufficient financial resources allocated for the promotion of domestic tourism; 
poor quality of services provided(Bhatia, 2006). 

Conclusion 
Despite of the development of tourism infrastructure, quality of service at many tourist sites 

remained low. This is due to the fact that the implementation of measures to improve the system of 
training for the tourism industry takes time. Together with experts from the UNWTO and the Ministry of 
Education and Science continues to investigate the issue of a pilot project to introduce the system of 
certification based on one of the leading public institutions of higher education in Uzbekistan. 

Uzbekistan plans to become a center of tourism in the region, it is necessary to take measures 
to improve the system of training in the tourism industry, where the impact is particularly  acute shortage 
of qualified professionals in middle and senior managers in demand in the tertiary sect.  

For this purpose, with the support and direct participation of the Agency implemented a 
pilot project to introduce a flexible qualification structure in the tourism sector as a pilot project. In 
the past two years, work was undertaken on amendments and additions to the Classification of 
Economic Activities and Classifieds areas of training by industry in conjunction with the Ministries of 
Labour and Social Welfare, Education and Science and the Statistical Agency, the Ministry initiated 
in connection with the implementation of cluster development tourism. 

At the same time, was introduced an auxiliary account in the tourism, which is formed on 
the basis of tourism statistics, and which allows us to estimate the contribution of the tourism 
industry to the economy of the state.  However, it still needs to continue the improvement statistics 
on a par with countries, the share of tourism in the economy will increase noticeably. 

Additionally, with enormous underused capabilities in tourism and diversity of tourist 
attractions represent the potential of tourism in these tourism destinations. Location of the area, 
corridors on the Great Silk Road, with cities, which were main points of trade, make  the destination 
attractive one for the flow of tourists internationally. Accessibility of several tourism types, different 
traditions and unique cultural background of Central Asia has considered as one of the leading key 
factor tourism and hospitality businesses. 

After have been establishing and implying global experience, the attractiveness of tourism 
assessed to become as one of the essential ones in the Central Asian destination. Likewise, the 
optimization of visa facilities has listed as one of the main development of tourism policy by the 
UNWTO research group. 

As one of the main Silk Road tourism destinations, Central Asian states have great potential 
to advance sector of hospitality and tourism that create many promotions for different fields. In the 
other perspective, tourism sector in Central Asia has already established and its policy has led to 
some fundamental enhancements in the last 20 years. Further investigations and explorations may be 
addressed to recognize the problems of the industry by learning all its sub-sectors. 

In brief, Central Asian states, including Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, 
and Uzbekistan have great potential of tourism deployment as whole. Traditional policies and 
directed measurements in counties have made already its results. Forthcoming diversifications and 
modernizations in the industry may contribute exponentially to the economies of the Central Asian 
countries. Nonetheless, tourism can be an important source of income and improved standards of 
life only if; economic, social and ecological goals are maintained in balance. Henceforth, 
conventional mass tourism approaches has yielded its place to community based role tourism 
strategies in order to minimize harmful effects while generating profits to local communities. 
Maintainable community tourism should object to improving quality of life for the host community by 
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producing social and economic benefits, as well as, by defending natural environment.   
In order to manage sustainable tourism development, destination management 

organizations should respect the local needs; thus, they need to engage with local communities’ 
decisions. In other words, ecotourism observations and weaknesses should be taken into account 
by policy makers in order to develop tourism in a sustainable manner. Community based tourism 
methods have succeeded throughout the globe in the protection and promotion of natural 
environment together with the development of communities’ standards of living. 

The notion of community-based tourism was identified through sustainable community 
tourism, which certainly constitutes the base of community-based tourism. As a final point, 
community based ecotourism was estimated in agreement with its key principles and challenges in 
the non-developed world. 
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Abstract 
The article deals with the main objective of tax planning - it is organization of the system of the 
taxation for achievement of the maximum financial result solving at the minimum expenses. 
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In the conditions of reduction of the budgetary financing and increase in the importance of 
off-budget activity of non-profit organizations it is necessary to search of ways of increasing the 
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efficiency of other activity which bring in the income carried out by them, including, by optimization 
of tax payments. Optimization of tax payments is part of tax planning, i.e. of actions aimed to 
reduction volume of obligatory payments on taxes and fees.  

The following is necessary for creation of system of tax planning: 
- to investigate all parties and kinds of activity of establishment regarding their inclusion in 

object of the taxation; 
- to consider that besides the legislation on taxes and fees, it is necessary to consider 

when planning the legislation in other areas; 
- to check document flow carefully to the point (to check all meanings of requisites of 

documents - names, figures, indicators, data on contractors) - quite often the smallest typographical 
errors draw attention of tax authorities; 

- to approach responsibly  to the drawing up accounting policies of establishment for the 
taxation. 

Operational tax planning in non-profit organizations is recommended to be carried out in 
two main directions. 

The first direction – calculation, the analysis and management of taxable bases for groups 
of the taxes united on these or those attributes, and drawing up on this basis of medium-term and 
short-term plans of tax payments. 

 Impact on tax bases, managing with them is one of the main objectives of tax planning. 
For this purpose taxes are needed to be differentiated and grouped on different attributes. The 
group of taxes on sources of their payment defines need of approach to management of their 
payment for the account of the price of production, prime cost is often put into practice, there 
arrived the organizations. 

The following element of operational tax planning is a tax calendar. The main task in 
drawing up a tax calendar is the accurate forecast of the sum of payment of taxes for concrete 
dates. If the integrated settlement indicators are relevant to medium-term planning, for the monthly 
plan what the calendar is, the exact, verified data which are subject to daily specification are 
necessary. 

The second direction of operational tax planning is drawing up multiple tax models by 
consideration and adoption of these or those administrative decisions and definition of criteria of a 
choice of optimum option. Only consideration of all possible options, their assessment from the 
point of view of tax consequences taking into account discounting of cash flows and a choice on 
this basis of the most optimum option at an initial stage of work on the new project can already 
provide its successful introduction and further implementation. 

The same concerns as well the current economic and financial operations. Tax planning 
assumes carrying out the analysis of all transactions at a stage of their registration, the conclusion 
of contracts. From that as these or those terms of agreement in many respects are stated the size 
of the tax obligations arising thus depends. In the presence of continuous or same operations it is 
necessary to develop the unified forms of contracts, other necessary documents, types of standard 
accounting transactions, and also registers of tax accounting. At the same time production, legal, 
financial and accounting services (or experts) the organizations have to participate in their 
development. 

Planning of financial and economic activity of establishment is closely connected with the 
end results of its activity. Under market conditions of managing the major result is the general profit 
or the cumulative income. Value of income tax in this regard only amplifies. Regarding planning of 
payments on income tax the accounting of the directions of the kinds of activity takes place which 
are carried out by the budgetary establishments, from the volume of carried out by establishment of 
various kinds of activity depends the structure of its income depends. 

It is necessary to choose instruments of tax planning of non-profit organizations. 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
204 

Generally planning of payments on income tax is reduced to regulation of volume of 
expenses. Therefore rational use of the instrument of tax planning - planning of depreciation 
charges on fixed assets. 

The proposal made on the accounting of depreciation charges on objects of fixed assets 
depending on sources of financing is confirmed by the letter of the Ministry of Finance of the 
Russian Federation of 05.08.2013 No. 03-03-06/1/31298 where financial department specifies that 
provisions of Chapter 25 of the Tax Code of the Russian Federation doesn’t provide proportional 
division of expenses between activity, taxable on profit, and activity the income and expenses on 
which doesn’t participate in formation of tax base on this tax. 

As the order of distribution of expenses established by Articles 252 and 272 of the Tax 
Code of the Russian Federation is applied to the expenses made by establishment for 
implementation of the activity directed on obtaining the income by it to distribute the depreciation 
added on the objects of fixed assets used both in budgetary and in the activity which is bringing in 
the income, illegally and it is necessary to write off in expenses according to a source of their 
acquisition. 

Regarding depreciation policy it should be noted that of 01.12.2010 No. 157n calculation of 
the annual sum of depreciation is made by the order of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation in the linear way for accounting in public institutions of science. Therefore, despite 
existence in the legislation on taxes and fees of an option of establishments for tax accounting of a 
method of charge of depreciation - linear or nonlinear, only the linear way of depreciation is 
available to the budgetary establishment of science. 

The following tool is definition of the list of the normalized expenses. So, when planning 
income tax it is impossible to forget about existence of the normalized expenses. 

From the offered order of planning of the normalized expenses for the profit taxation, 
follows that when planning of the normalized expenses it is necessary to predict most precisely for 
the next tax period the volume of labor costs, and also volume of sales proceeds, subject to the 
taxation, for expansion of the profit of base considered at the taxation regarding the normalized 
expenses and minimization of volume of expenses which covering will be possible only at the 
expense of the remaining ambassador of the taxation of profit. Also establishments need to be 
guided in the activity by norms of expenses of fuels and lubricants and tariffs on notarial services 
for reduction of tax risks. 

As tax base for calculation of income tax to payment is formed as a difference between the 
income and expenses, change of structure of the income or expenses can have essential value 
when planning payments on income tax. Within such planning the question of definition of items of 
expenditure is important for the account at the taxation. It is for this purpose expedient to create the 
separate register of the income and expenses which aren't considered at the taxation. The matter 
demands careful study and accurate validity as tax authorities first of all will pay attention to 
existence at the budgetary establishments of the income which isn't considered at the taxation. 

Planning of the VAT is connected with planning of financial and economic activity of 
establishments for optimization of tax payments and decrease in tax burden. For this purpose it is 
necessary to define an order of the accounting of the VAT. It is necessary to remember that as the 
representative of indirect taxes, this tax doesn't influence results of activity and planning arrived in 
general as it isn't among expenses and it is reflected only as result of cash flow. Thus emergence 
of tax risks which by all means will leave "trace" on a financial condition of establishment depends 
on correctness of maintaining the accounting of the VAT. Rendering services, the included to the 
VAT or exempted from taxation, assumes maintaining the separate accounting of the sums of the 
VAT accepted to a deduction. 

Reflection in the declaration of the considerable sums of tax deductions in comparison with 
the VAT sums from sales, always attracts careful check of such sums, including, regarding 
correctness of registration of the accounts received by establishment - invoices on the basis of 
which the VAT can be accepted to a deduction.  
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We will consider the recommended instrument of planning of non-profit organizations 
regarding application of the considered provision of the Tax Code of the Russian Federation in 
figure 1. 

 
   Definition of the items of expenditure carried 

on the assessed or free from VAT operations 
  

           
 The volume of the expenses 

carried on free from VAT 
operations doesn't exceed 5% of 
the total amount of an expense 
considered at calculation of the 
VAT of operations 

The volume of the expenses carried on 
free from VAT operations exceeds 5% of 
the total amount of the expenses 
considered at calculation of the VAT of 
operations 

  
  Need of maintaining the real 

accounting of the assessed and 
free from VAT operations is 
absent 

 Need to keep separate account of 
the assessed and free from VAT 
operations 

 

   
    
 The "entering" VAT on the 

operations connected with 
conducting business activity is 
accepted in full the volume 
deduction 

The "entering" VAT on the 
operations connected with 
conducting business activity is 
subject to distribution to the VAT 
accepted to a deduction, and the 
VAT carried on increase in cost of 
services 

 

   

Figure 1. The algorithmic scheme of planning of expenses on the assessed and free from VAT 
operations 

 
The legislator granted to taxpayers the right not to keep separate account of the assessed 

and not assessed VAT operations if expenses on a free turn don't exceed five percent from the total 
amount of the expenses connected with business activity of establishment and to accept all 
"entering" VAT to a tax deduction. 

In spite of the fact that institutions pay the property tax of the organizations and a land tax 
from means of budgets of the budgetary system of the Russian Federation (depending on 
jurisdiction level), the question of planning of these taxes is also offered to be considered. The 
correct planning of the sums of the specified taxes will allow to reduce the risks of establishment 
connected with insufficient funding of their payment from the budget of an appropriate level. 

In respect of financial and economic activity of the budgetary (autonomous) establishment 
(further - the Plan) (the budget estimate of state establishment) for planned year are reflected in a 
section of types of financial security of activity, including the planned sums of payments for other 
expenses for payment of taxes. At incorrect planning of the sums of taxes for a year there will be a 
need for modification of the Plan (budget estimate) subsequently, and it, in the conditions of the 
operating order of their statement is the labor-intensive process demanding time for registration of 
changes. 

Therefore at tightening of completion of procedure of modification of the Plan (budget 
estimate) there is a threat of violation of term of payment of property taxes. The benefit is that the 
budgetary and autonomous establishments have an opportunity to avoid violation of term if they, 
possessing sufficient own means, will carry out expenses on payments of the specified taxes at the 
expense of these means by loan of means between types of financial and economic activity with 
the subsequent restoration of own means, after receiving the budgetary financing. 
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Thus, planning of property taxes assumes control of terms of their payment, and also of 
observance of earlier created plan and timely introduction of amendments in case of change of 
external and internal circumstances. 

Among the factors having impact on the size of tax base on the property tax of the 
organizations, the following has essential value [1]: 

- commissioning of new objects of fixed assets; 
- leaving of fixed assets; 
- depreciation of fixed assets; 
- change of the list of tax privileges. 
The question of definition of a place of registration of real estate and the land plot for the 

purposes of the taxation is important as calculation and payment of taxes should be carried out in a 
place of the accounting of object in the following directions: 

- location of establishment; 
- location of the separate division allocated for separate balance; 
- location of real estate (land plot). 
Regarding taxation on property of the organizations and a land tax it is possible to 

distinguish the following from ways of optimization of the taxation. 
Division of separate objects of fixed assets (delimitation of the land plots) and their 

acceptance to the account in parts. Change of the property tax of the organizations towards 
reduction due to faster write-off of objects with smaller useful service will become the result. In case 
of including into tax privileges of certain objects of property and the land plots (according to the Tax 
Code of the Russian Federation or the law on the property tax of the organizations (the law on a 
land tax) of an appropriate level of the power), for example, the objects of housing stock and the 
land plots occupied with objects of housing stock, in case of division of property and delimitation of 
the land plots from property and the land plots which aren't relating to exempted from the taxation, 
establishment can apply such privilege without any fears. 

Otherwise, if the budgetary establishment uses the provided privilege without commission 
of necessary actions for division (delimitation), it consciously will create additional tax risks. So, 
establishment can have in operational management land plots under hostels or sports 
constructions. Such land plots quite often in laws of local governments on a land tax belong to 
category of the granted tax allowance. 

Therefore institutions should study attentively the list of the granted tax allowance types of 
objects of fixed assets and the land plots for the purpose of establishment of need of carrying out 
actions for their division (delimitation) according to requirements. As, in addition, overestimate of 
the sums of the taxes paid for the account of means of budgets can be considered by the founder 
as inappropriate use of budgetary funds. 

Cases when on balance of establishments there are fixed assets which aren't used in 
economic activity are frequent, but taxes therefore are paid on them. It is expedient to reveal cases 
when the property which is on balance stands idle, and to make the relevant decisions on its use. 
One more way  is acquisition and acceptance to the accounting of property the autonomous 
establishments applying the simplified tax system. In this case the property tax of the organizations 
isn't estimated and not paid. 

Planning of a transport tax can be carried out by means of a settlement and analytical 
method of tax planning. For this purpose according to the planned change of tax rates it is 
expedient to increase the tax sum by the subsequent tax period for the tax period (as as practice 
shows, changes to which the transport tax is exposed is a change of tax rates (and this change, as 
a rule, towards increase)). 

The essence of planning of tax payments consists not only in minimization of tax burden, 
but also in prevention of emergence of the bases for charge of penalties concerning 
establishments.  
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For carrying out actions for optimization of the taxation of establishment it is necessary to 
define the tasks solved within this optimization to analyse the existing system of the taxation, to find 
the tools allowing to solve objectives, to introduce actions for tax optimization and to analyse 
influence of them on productive indicators. 

 
References 

[1] Vylkova E. S. Tax planning. Theory and practice: the textbook for higher education institutions / E. S. 
Vylkova. — 2nd prod., reslave. and additional — M.: Izda-telstvo of Yurayt, 2014. — 660 p. 
 
 
 

THE ROLE OF THE POLICY OF MANDATORY RESERVES OF THE CENTRAL 
BANK IN STRENGTHENING OF THE NATIONAL MONETARY SYSTEM 

 
Ismailov A.A.© 

 
Applicant 

 
the Tashkent Financial Institute 

 
Uzbekistan 

 
Abstract 

This article examines the role and importance of reserve requirements in strengthening of the 
national monetary system. The author substantiates the necessity for the liberation from reserve 
requirements stable residue of demand deposits of commercial banks, because demand deposits 
are used by commercial banks as a source of resources for credit operations. 
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Introduction 
The policy of mandatory reserves is a traditional instrument of monetary policy. While in 

developed countries the value of the instrument falls, nevertheless, in developing countries it is still 
used as a major tool of monetary policy (Abdukarimov B.A, 2013; Beatty & Ritter, 1986). 

In June 1992, the Central Bank of Canada abolished the reserve requirement for two 
years. In addition, the central banks of Switzerland, New Zealand, and Australia abolished the 
mandatory reserve requirements (De Nicoló, Honohan, & Ize, 2003). 

However, in many developing countries, including Uzbekistan, required reserves is used to 
contain the growth rate of the money supply and inflation suppression. Mandatory reserve 
requirements is established in relation to deposits of legal entities and thus they restrain credit 
expansion of commercial banks. 

In China, too, is actively used the policy of mandatory reserves. In 2010 and 2011, 
monetary growth in the Chinese economy was the cause of a rise in prices due to the emergence of 
a surplus. Therefore, the excess of money were confiscated by increasing reserve requirements to 
21.5% for large banks and 19.5% for medium-sized and small banks (Fry, 1988; Mishkin, 2007). 

However, reserve requirements have serious drawbacks. In particular, they reduce the 
liquidity of commercial banks. For example, in Uzbekistan the amount of required reserves is 
removed from the correspondent account "Nostro" commercial banks and deposited in the Central 
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Bank balance sheet. In addition, high rates of required reserves limits the ability of commercial 
banks to attract resources (Ames, Brown, Devarajan, Izquierdo, & others, 2001). 

Therefore, the study of the role of required reserves to strengthen the financial system is 
considered to be relevant. 

Theoretical basis 
The policy of obligatory reserves as a tool of monetary policy was first used in the United 

States in 1863. 
The policy of obligatory reserves mainly performs 2 functions: 
- the function of restraining the growth of credit exposure of commercial banks; 
- the function of regulating the liquidity of the banking system. 
In Uzbekistan, the policy of obligatory reserves of the Central Bank performs a third 

function – the function of repayment of the Bank's obligations in the event of its bankruptcy. This is 
due to the fact that in Uzbekistan there is still missing the legal entities’ deposits insurance system. 
Therefore, obligatory reserves of the Central Bank serve as a source of protection of legal entities’ 
deposit (Lin, Cai, & Li, 2003). 

There are different opinions on the role of reserve requirements in strengthening the 
monetary system. 

According to B. Friedman, if the demand for reserves is reduced to zero, then in this case, 
the Central Bank cannot control interest rates (Akimov & Dollery, 2009). 

F. Mishkin argues that the corridor system allows the Central Bank to set an overnight rate 
at any demand for reserves, including zero . 

According to S. Moiseev, “because the Central Bank usually does not pay for provisions on 
interest accruals, banks lose potential income that they could get allocating those funds for lending. 
Costs imposed on banks in the form of missed income, make the cost of attracted resources higher 
for banks than for other financial intermediaries which are not subject to reserve requirements” 
(Beatty & Ritter, 1986; Coulibaly et al., 2012). 

According to T. Bobakulov, relatively high rates of obligatory reserves of the Central Bank 
have a negative impact on the stability of resource base and liquidity of commercial banks (Berger 
& Humphrey, 1991; Mishkin, 2007). 

In general, in most cases, the policy of obligatory reserves is characterized as an 
administrative tool, negatively influencing the activity of commercial banks. 

It is important to note that in the absence of developed monetary policy Central Banks are 
compelled to use the policy of obligatory reserves to curb growth of money quantity and defeat 
inflation. 

The policy of obligatory reserves is actively used especially in those countries where open 
market operations and refinancing operations for commercial banks are not developed. 

However, the policy of obligatory reserves in Uzbekistan is one of the main instruments of 
the monetary policy of the Central Bank. From September 1, 2009 obligatory reserves rates have 
been differentiated depending on deposit terms of commercial banks (fig. 1). 
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Fig. 1. Obligatory reserves rates of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, % (6) 

 
Differentiation of the obligatory reserves rates is made with a view to the consolidation of 

long-term deposits base of commercial banks. Since Uzbekistan actively pursues a policy aimed at 
increasing investment activity of commercial banks. 

In accordance with the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No.ПП-1166 
dated July 28, 2009 “On additional measures to stimulate the increase of the share of long-term 
loans of commercial banks, directed to finance investment projects”, the commercial banks pay 
income tax at the rates differentiated depending on the proportion of long-term investment financing 
in the structure of the loan portfolio, they exempted from the value added tax while selling a 
property that has been seized for repayment of the loans provided earlier (7). 

It should be noted that mandatory reserve requirements of the Central Bank do not apply 
to the following types of liabilities of commercial banks: 

-deposits of population; 
-interbank loans received; 
-funds raised through the sale of deposit certificates of a commercial bank. 
Suggestion and Conclusion 
 
In our view, with the aim of enhancing the role of the policy of obligatory reserves of the 

Central Bank in strengthening of the monetary system of the Republic, it is necessary to exempt 
from obligatory reserves requirements the stable balance on demand deposits of commercial 
banks(Akimov & Dollery, 2009; Lindgren, Garcia, & Saal, 1996).  

This proposal is based on the following arguments:  
Uzbekistan as one of the developing country as whole, has achieved tremendous success 

and results for the prosperity of our country, further deepening and improving the effectiveness of 
the reforms. Industry, construction and transport, agriculture, small business and entrepreneurship, 
science, education, social sphere, in a word, whatever sector, all of them demonstrate high growth 
rates. 
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The application of this proposal in the banking practice will lead to the improvement of the 

stability of deposits base and liquidity of banks. The dynamic development of our economy at a 
steady pace in confirmation of this makes us all glad. Among the few countries in the world for the 
last 11 years, the growth of the gross domestic product of our country is maintained at more than 8 
percent, and it would not be wrong to say that it is a rare example in the world (Lindgren et al., 
1996; Singh, 2012). 

Paper investigates the major outcomes of economic indicators while making quantities and 
qualitative analyses of monetary system in Uzbekistan.  

Scientific and theoretical foundations of monetary policy aimed at confirming the 
steadiness of the rate of growth of money supply. Furthermore, the article makes conclusion while 
considering current status quo of the monetary policy of the Central Bank of Uzbekistan. Outcomes 
of the research open doors for the future investigations and studies of economy and monetary poly 
of the Republic of Uzbekistan and Central Asian states as whole (Lin, Cai, & Li, 2003). 
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Abstract 
Russia is in the area of «economic turbulence». These days modern business is developing, 
becoming competitive, on condition that it is able quickly adjust to changing environment. The task 
of the entrepreneur is to predict in the conditions of constant changes what actions he should take. 
Taking decision requires information. One of the sources is the Financial (accounting) Statements 
and book records. The role and the responsibility of accountant-general in providing such 
information are increasing. Referring to that are increasing requirements for accountant-general`s 
skills` level.  

Аннотация 
Россия находиться в зоне «экономической турбулентности». Современный бизнес сегодня 
развивается, становится конкурентоспособным, если он способен быстро адаптироваться к 
меняющейся среде. Задача предпринимателя состоит именно в том, чтобы в условиях 
постоянных изменений предугадать, какие действия он должен предпринять. А для принятия 
решения нужна информация. Одним из источников является финансовая (бухгалтерская) 
отчетность и бухгалтерский учет. Роль и ответственность главного бухгалтера в 
предоставлении такой информации возрастает. В связи с этим повышаются и требования к 
его профессиональному уровню. 
 
Ключевые слова: главный бухгалтер, бизнес-процессы, профессиональное суждение, 
повышение квалификации. 
 

Система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях централизованно 
планируемой экономики, была обусловлена общественным характером собственности. 
Основным потребителем информации, формирующейся в бухгалтерском учете, являлось 
государство в лице отраслевых министерств и ведомств, планирующих органов, органов 
государственной статистики и финансовых органов. Действовавшая система 
государственного финансового контроля решала задачи выявления отклонений от 
предписанных моделей хозяйственного поведения экономических субъектов. Изменение 
системы общественных отношений, а также гражданско-правовой среды предопределяет 
необходимость адекватной трансформации системы бухгалтерского учета. Вследствие этого, 
система бухгалтерского учета в рыночной экономике России в настоящее время направлена 
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на формирования полной и достоверной информации, необходимой внутренним и внешним 
пользователям о деятельности хозяйствующего субъекта и его имущественном положении, а 
также контроля за соблюдением законодательства РФ (Российская Федерация). Но в 
условиях новой (постоянно меняющейся) экономической среды, складывающаяся в стране 
система бухгалтерского учета должна основываться на последних достижениях науки и 
практики, использовать опыт стран с развитой рыночной экономикой и отвечать 
международно признанным принципам учета и отчетности. 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в области бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации произошли значительные изменения. Изменения в системе 
бухгалтерского учета и отчетности были направлены на обеспечение формирования 
информации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности 
хозяйствующих субъектов, полезной заинтересованным пользователям. В качестве 
основного инструмента реформирования бухгалтерского учета и отчетности были приняты  
МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности). В бухгалтерской отчетности 
раскрывается информация: об аффилированных лицах, событиях после отчетной даты, 
условных фактах хозяйственной деятельности, прекращаемой деятельности, обесценении 
финансовых и других активов, по сегментам и др. Хозяйствующие субъекты используют в 
бухгалтерском учете и отчетности способы оценки активов и обязательств, ориентированные 
на условия рыночной экономики. 

В то же время, несмотря на определенные успехи в развитии в бухгалтерском учете 
и отчетности, имеются серьезные проблемы, которые проявляются: 

- в формальном подходе хозяйствующих субъектов ко многим категориям, 
принципам и требованиям бухгалтерского учета и отчетности, отвечающим условиям 
рыночной экономики; 

- в значительном административном бремени хозяйствующих субъектов по 
представлению избыточной отчетности органам государственной власти, а также излишних 
затратах из-за необходимости параллельно с бухгалтерским учетом вести налоговый учет; 

- в слабости системы контроля качества бухгалтерской отчетности; 
- в отсутствии системы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни; 
- в низком уровне профессиональной подготовки большей части бухгалтеров, а 

также недостаточности навыков использования  информации, подготовленной как по 
российским стандартам, так и по МСФО.  

На сегодняшний день можно сказать, что сложившаяся система бухгалтерского 
учета и отчетности не  обеспечивает в полной мере надлежащее качество и надежность 
формируемой в ней информации, а также существенно ограничивает возможности полезного 
использования этой информации.  

Бесспорно «локомотивом» и ответственным за реформы по развитию 
бухгалтерского учета и отчетности в РФ, в том числе и на основе МСФО, является 
Министерство финансов РФ. А вот роль и ответственность  главного бухгалтера в 
построении эффективной системы бухгалтерского учета хозяйствующего субъекта, 
результатом которой стала бы не только предоставляемая пользователям качественная и 
надежная информация (финансовая (бухгалтерская) отчетность), но и сокращение издержек  
и всевозможных рисков, обсуждается очень мало или не обсуждается вообще. 

С 2013 в Российской Федерации вступил в силу новый закон «О бухгалтерском 
(финансовом) учете. Закон ввел новые объекты учета, новые требования к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Сегодня главному бухгалтеру недостаточно уметь отражать на счетах 
бухгалтерского учета первичные документы. Он должен уметь анализировать хозяйственные 
договоры, сделки, своевременно учитывать обязательства и признавать активы. 
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Раньше при учете хоть станков, хоть стульев, хоть целых цехов речь шла 
исключительно о термине «имущество». А теперь, когда введен термин «актив» мы 
переходим к совершенно иному содержанию и построению финансовых и экономических 
отношений. Актив – и в бухгалтерском (финансовом) языке, и в учете означает предмет 
признания. А значит, если мы видим, что имущество становится ресурсом, необходимым для 
производства и развития, то уже по-новому можем планировать будущее и рассматривать 
поступление экономических выгод. И точно также, по-деловому, мы теперь обязаны 
признавать и наличие так называемых «мертвых» активов. А иными словами, - думать о 
судьбе устаревших производственных фондов, мало ликвидной продукции, недвижимости и 
прочих факторах, утяжеляющих бремя расходов и тормозящих социально-экономическое, 
научно-техническое развитие и здоровую конкуренцию. 

Сегодня любой бухгалтер должен уметь определять подобное имущество на 
балансе как обременение, которое необходимо минимизировать, чтобы уменьшить долю 
подобных активов. Хозяйствующие субъекты должны осознавать свои обязательства по 
объектам, подлежащим признанию в балансе. 

Не имея «профессионального суждения» невозможно подготовить современную 
достоверную финансовую отчетность, которая была бы полезна всем заинтересованным 
собственникам. В нашу профессиональную среду вошли абсолютно новые категории для 
российских бухгалтеров: условные и оценочные активы, условные и оценочные 
обязательства и многое другое. 

Постоянное повышение квалификации, получение дополнительного образования 
для специалистов по подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности - это возможность 
остаться востребованным в профессии. 

Еще несколько лет назад функция бухгалтерии (согласно известным классическим 
определениям) ограничивалась лишь учетом и контролем. 

Отчетная документация тогда в плане материальной ответственности отвечала по 
большей части на один главный вопрос: кто ответственен за конкретное имущество. Но 
сегодня этого явно недостаточно как в отношении любых частных, акционерных форм 
собственности, так и с точки зрения новых методов учета активов, обязательств и 
собственного капитала компаний. 

Но современным руководителям и финансистам надо научиться обращать свой 
взгляд не в прошлое, а в будущее, чтобы грамотно и обоснованно прогнозировать 
тенденции, которые могут и должны служить инвестиционному развитию экономики.  

Современный главный бухгалтер должен разбираться в МСФО,  которые 
планомерно вводятся в действие на законодательном уровне. И теперь они предназначены 
не только для решения локальных задач (как часто было раньше в подготовке той же 
консолидированной отчетности), а для любых целей. 

Сегодня это требование дня, чтобы правила бухучета (ПБУ) полностью 
базировались не только на федеральных, а напрямую на международных стандартах. Со  
временем все МСФО (а это под тысячу определений) будут прописаны и разъяснены в новых 
ПБУ, что необходимо сделать еще и для отграничения некоторых терминов бухучета от 
отличающихся определений этих же терминов, применяемых в других сферах, скажем, в 
налоговой отчетности, где сами понятия доходов, расходов, прибыли тут несут другие 
«смысловые нагрузки». 

Многие руководители предприятий сетуют, что в новом бухгалтерском законе, есть 
новшества, не связанные ни с какой мировой практикой. В частности, речь о том, что теперь 
компаниям дано право самим разрабатывать и утверждать формы первичных документов 
(так называемые «первички»). 

Но разве стандартизация и единообразие не лучше? 
Тут мы должны сразу признать, что новые отечественные законодательные нормы 

ничуть не противоречат международным. Та же система  МСФО, как известно, вошла в 
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оборот как литературное произведение, авторское право на которое регулируется Законом 
1988 г. Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии «Об авторских 
правах, образцах и патентах». Но это, между тем, отражает тот факт, что профессиональные 
сообщества тех же бухгалтеров берут из практики бухучета самое лучшее, пригодное для 
распространения и развития. 

Поэтому, если говорить более конкретно о «первичке», то отказ от 
унифицированных форм документов сделан лишь для того, чтобы в хозяйственной практике 
можно было отразить все разнообразие хозяйственных ситуаций. Обязательным будет 
только минимальный набор необходимых реквизитов, прописанных в новом Законе. При 
этом типовые шаблоны документов  согласовываются руководителем по представлению 
главного бухгалтера лишь в случае, если они предназначены для обращения внутри самой 
организации. А так называемые «внешние» (дву- и многосторонние) документы – вроде 
различных актов приема-передачи входят в оборот по согласованию всех сторон с учетом 
каждой конкретной ситуации. 

Такой документальной мобильности требует само время и этому тоже надо учиться. 
Организация и осуществления экономическим субъектом внутреннего контроля  

предусмотрено статьей 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» (далее – Закон 
№402-ФЗ) и главный бухгалтер должен способствовать построению данного контроля. 
Учитывая тот факт, что внутренний контроль способствует достижению экономическим 
субъектом целей своей деятельности и должен обеспечивать предотвращение или 
выявление отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений данных 
бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности, то наличие 
внутреннего контроля в хозяйствующем субъекте является необходимостью и обязательным 
условием жизнеспособности субъекта 

Отдельно обозначим, что в соответствии с Законом №402-ФЗ помимо стандартов 
бухгалтерского учета регулирующими документами являются также рекомендации в области 
бухгалтерского учета. Закон предписывает готовить рекомендации не государственному 
органу, а общественным регуляторам. Таковым выступает, в частности, Бухгалтерский 
методологический центр (далее – БМЦ), который выпустил уже более 60 рекомендаций по 
очень злободневным вопросам. Например, такие как: 

 - пояснения в составе бухгалтерской отчетности; 
- методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего 

контроля; 
- оценка дебиторской и кредиторской задолженности при значительных отсрочках 

платежей; 
- материальные ценности при ликвидации основных средств; 
- отражение фактов  хозяйственной жизни по поступившим в следующем отчетном 

периоде первичным учетным документам. 
К источникам получения полезной информации об актуальной практике применении 

бухгалтерских стандартов в России являются ежегодные рекомендации по проведению 
аудита годовой бухгалтерской отчетности, подготавливаемой Министерством финансов РФ 
(далее – Минфин России). Использование вышеназванных источников является полезной и 
современной практикой, прибегать к которой рекомендует начальник отдела методологии 
бухгалтерского учета и отчетности Минфина России Сухарев И.Р. [1] 

 
Таким образом, вывод очевиден: роль и ответственность главных бухгалтеров в 

современных условиях должна повышаться.  
 
Ситуация в мире такова, что собственник по большей части не является 

профессионалом бизнеса. Это естественно в силу многих причин. И в этой связи аудит и 
бухгалтерия должны переходить на такую модель работы, чтобы становиться агентами 
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собственника, его своеобразными доверенными лицами в обеспечении эффективности 
бизнеса. А если такие тенденции возобладают в России, то и жизнь наша улучшится с любой 
точки зрения, в т.ч. и с позиций бухгалтерского баланса. 
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По мере развития технологий, совершенствуются и методы взаиморасчетов между 
участниками рынка. В последние годы особенную популярность приобретают платежи через 
Интернет различных видов. Огромное разнообразие сервисов позволяет расплачиваться за 
различные группы товаров и услуг.  

Перед пользователями, как со стороны поставщиков, так и со стороны 
потребителей, стоит непростая задача – выбрать оптимальные средства расчетов. С одной 
стороны, платежи должны быть максимально защищены, с другой стороны, комиссия за 
переводы не должна «кусаться». Найти оптимальное соотношение качества и стоимости 
использования – важная задача для современного бизнеса. Большинство предпринимателей 
и организаций реализуют сразу несколько методов оплаты. Таким образом, достигается 
наибольший охват клиентов, которые в свою очередь могут выбрать наиболее удобный 
способ оплаты.  

Сегодня существуют такие системы оплаты, которые позволяют пользоваться 
множеством методов. По сути, это переходная ветвь для денег на пути от клиента к 
поставщику. Яркими примерами являются следующие сервисы: robokassa, payu, onpay. 
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Такие сайты называются платежными интеграторами, или интеграторами платежей. Они 
позволяют получать оплату большим количеством способов, включая банковские карты, 
webmoney, яндекс.деньги, qiwi, деньги@mail.ru, платеж.ру и даже оплата со счета 
мобильного телефона. Безусловно, чем проще клиенту расплатиться через интернет, тем 
чаще он будет пользоваться услугами, и покупать товары посредством сети.  

Не исключено, что через несколько лет наличные расчеты останутся в прошлом и 
мир придет к повсеместному безналичному «царству». Это обеспечит мгновенность 
взаиморасчетов, невзирая на расстояния, территориальные границы и прочие факторы, 
препятствующие наличному денежному обмену, постепенный переход от терминалов к 
возможностям мобильных платежей. 

В частности, по статистическим данным Центрального банка, наглядно 
просматривается изменение количества устройств для оплаты товаров и услуг, с 
использованием платежных карт.  

Из рисунка 1 видно, что в 2013-2014 годах количество подобных устройств 
стремительно выросло. 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения количества устройств для оплаты товаров и услуг с  

использованием платежных карт 
Одним из нововведений в этой области является мобильный pos-терминал, который 

позволяет принимать платежи банковскими картами, посредством мобильного телефона. 
Ключевое устройство представляет собой техническое средство, которое взаимодействует с 
телефоном через стандартный выход для наушников. На телефон в свою очередь 
устанавливается специальное приложение, которое доступно как для владельцев iOS 
устройств, так и для смартфонов на операционной системе Android. После всех 
необходимых настроек и обработки карты для оплаты необходимо выполнить 3 шага: ввести 
сумму и назначение платежа, попросить клиента расписаться на экране мобильного 
телефона и отправить чек об оплате по sms или электронной почте. Проект 2can начинался 
как стартап в 2012 году, быстро нашел отклик среди инвесторов и получил финансирование. 
В настоящее время фирма ЗАО «Смартфин» очень активно распространяет данное 
устройство, с большим успехом.  
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Несмотря на свою новизну, данное устройство не является единственным и 
уникальным. Крупнейшая платежная система PayPal выпустила подобное устройство для 
приема платежей в марте 2012 года.  

Устройство ориентировано на представителей малого бизнеса и мелких торговцев. 
Комиссия за платеж составляет 2,7 процента от суммы. Данную плату можно снизить до 1,7 
процента путем оформления дебетовой карты PayPal, на которую будет возвращаться 1% с 
каждой операции. 

Еще одним конкурентом в данной сфере является платежная система Square. Она 
начала работу по разработке гаджета еще в 2009 году.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что тенденция к развитию безналичных 
платежей положительно сказывается на взаимодействии потребителей и поставщиков, 
увеличивая совокупный товарооборот и покупательную способность, за счет сокращения 
издержек.  

В мире часто наблюдаются различные тенденции, связанные со спецификой 
развития современных технологий и сознания людей. Потребности определяют спрос, а 
спрос, в свою очередь, - предложение, которое всячески подстраивается под «заказчика». 
Если общая масса выражает однородность в отношении своих предпочтений, то 
формируется тенденция в их удовлетворении. Это может быть выражено как в конкретном 
товаре или услуге, либо же представлено в форме внушаемости на конкретные 
маркетинговые ходы. 

В сфере интернет-коммерции, по состоянию на настоящий момент, наблюдается 
повальное использование целевых продающих страниц, которые также называются «лэндинг 
пэйдж» (англ. «landing page»), просто или «лэндинг». Они создаются с целью продажи 
конкретного товара или услуги без излишней информационной нагрузки. 

Лэндинг страница всегда имеет рекламный характер. Потенциальные клиенты 
попадают сюда, переходя по ссылкам из поискового запроса, либо по баннеру. Такой ход 
используется для увеличения аудитории и усиления эффективности рекламной компании. 
Часто такой вид продвижения продукта используется для новых разработок, чтобы быстро и 
недорого проверить перспективность развития того или иного направления. В данном случае 
используют еще один термин - «посадочная страница». 

Сформировалась тенденция создания одностраничных сайтов. С одной стороны, это 
выгодно для продающей стороны. Создание такой страницы занимает минимум времени. 
Даже неподготовленный человек, обладающий средним уровнем навыков владения 
компьютером, способен самостоятельно по обучающей инструкции создать собственный 
продающий сайт. А если нет желания этим заниматься, то существует огромное количество 
компаний и фрилансеров, которые за относительно небольшую плату воплотят в жизнь все 
мечты заказчика. С другой стороны, для потенциального клиента имеется выгода в виде 
наглядности представления информации о продукте. Часто на подобных страницах 
используется видеоматериалы, наглядные картинги, графики и схемы. Люди видят всю 
необходимую для принятия решения информацию в одном месте. Не нужно ходить по 
разрозненным разделам сайта и утомлять себя поиском нужных данных.  

Список задач, решаемых лэндингом, достаточно широк: продвижение продукта, привлечение 
новых клиентов, распродажа залежалого товара, стимулирование продаж в праздники, продажа 
инновационных продуктов, формирование базы данных клиентов, набор группы подписчиков, 
тестирование спроса на продукт, приглашение на открытые вебинары и семинары. 

Лэндинг представляет собой набор текстовых и графический элементов, которые 
демонстрируют какой-либо продукт в рамках одной интернет страницы. Такие элементы 
часто однотипны и отличаются лишь своим наполнением. Существует множество шаблонов 
продающих страниц, в которых меняются лишь название, текст и картинки. В большинстве 
случаев набор элементов сводится к следующему: шапка (верхняя часть), основная часть и 
футер (нижняя часть). Существует три основных типов целевых страниц: 
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1. Автономная страница 
2. Микросайт 
3. Главный сайт 
Автономная страница является самой популярной. Она выполняется в виде 

развернутого рекламного предложения. Здесь используются рекламные элементы, 
побуждающие потенциальных клиентов приобрести товар или услугу прямо сейчас. Вместо 
покупки возможно применение подписки или получение демо-версии продукта. 

Микросайт представляет собой отдельный ресурс с информацией о товаре или 
услуге, который состоит из нескольких страниц (не более пяти). Как правило, на подобных 
сайтах выложено минимум информации в виде текста. Акцент в разработке и наполнении 
микросайта делается на видеоролики, красочные изображения и привлекательные элементы 
фронтэнда. Такой вид лэндинга используется, обычно, крупными компаниями для 
презентации новых проектов. 

Далее рассмотрим тип главного сайта. В качестве лэндинг пэйдж здесь используется 
часть страниц основного сайта. Эта технология считается малоэффективной, поскольку 
элементы, находящиеся на главном сайте отвлекают внимание потенциальных покупателей. 

Можно выделить три основных вида целевых страниц: 
1. Рекламные целевые страницы 
2. Целевые лид-страницы 
3. «Вирусные» лэндинги 
Рекламные лэндинги содержат большое количество видео, текстовой и графической  

информации о продукте. Данные страницы нацелены на создание массивной 
информационной нагрузки на пользователя. Покупка зачастую происходит для оправдания 
времени и усилий, которые были потрачены на изучение информации. 

Целевые лид-страницы создаются для сбора данных о целевой аудитории того или 
иного товара или услуги. Затем, собранные сведения используются в маркетинговой 
стратегии для минимизации рисков в области дальнейшего продвижения продукта. 
Подобные страницы содержат только основную информацию и форму для проведения 
опроса. Для того чтобы заинтересовать человека поучаствовать в опросе, компания раздает 
небольшие (часто виртуальные) подарки. 

«Вирусные» страницы не содержат ярко выраженной рекламы продукта. Такой сайт 
воспринимается пользователями как развлечение и веселое времяпрепровождение. 
Рекламная информация предоставляется в скрытой форме через статью, картинку, 
видеоролик или даже игру. Если человеку понравилось развлечение, то его подсознание 
наполняется положительными эмоциями, связанными с продуктом.  

При разработке продающих страниц важно соблюдать ряд правил, которые 
позволяют достичь максимальной эффективности такого маркетингового хода. Во-первых, 
необходимо излагать мысли ясно и четко. Это необходимо для того, чтобы покупатель точно 
знал, что ему необходимо делать, и что будет дальше. Должна присутствовать схема 
последовательности заказа продукта,  получения и использования.  

Во-вторых, нельзя перегружать страницу «call to action» (призывами к действию). 
Если их много на сайте, то фокус внимания человека размывается на несколько элементов, 
что в итоге приводит к потере потенциального покупателя. Напротив, если призыв к 
действию однороден (например, заказать обратный звонок) и выстроен в единую четкую 
линию, то пользователь принимает решение о его выполнении как можно скорее.  

Третьим элементом создания успешного лэндинга являются кнопки. Современное 
поколение пользователей привыкло нажимать на всевозможные функциональные элементы 
сайтов для получения необходимого результата: регистрации на сайте, входа в систему, 
отправки сообщения, получения дополнительной информации или скачивания файла. Это 
традиционный элемент, знакомый каждому. Он воспринимается как нечто привычное, 
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удобное и безопасное. Опять же кнопок не должно быть много, чтобы сфокусировать 
внимание пользователя на одном действии. 

Заключительный четвертый элемент успешного продающего сайта – это 
дополнительная информация. Если потенциальный клиент заинтересовался продуктом из 
яркого и красочного описания, то вполне вероятно, что он захочет ознакомиться с более 
подробными сведениями о продукте. Для этого на странице сайта необходимо разместить 
либо блок подробной информации, либо, чтобы не перегружать целевую страницу, дать 
ссылку на дополнительные сведения, которая ведет на новую страницу. Данный атрибут 
нацелен на удовлетворение потребностей тех пользователей, которые привыкли подходить к 
принятию решения, досконально изучив вопрос.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что целевые страницы являются 
хорошим маркетинговым инструментом для продвижения отдельных видов товаров и услуг.  

В зависимости от предметной области, целевая страница может видоизменяться, 
подстраиваясь под конкретную персону. 
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Abstract 
Uzbekistan as a major Central Asian Silk Road tourism destination has a great chance of 
deployment in the sector of hospitality and tourism. On this basis, country´s potential touristic 
resources, like greenhouses, reservoirs and relevant ones could be one of the vital sources in the 
way of sustainable development that has faced exponential growth globally. This research 
empirically identifies the clear definition of main patterns and approaches of ecotourism concepts 
as well as provides the principles and profits of this sector of tourism, the linkage between 
sustainable development and ecotourism, and the tasks for Uzbekistan as one of the unique 
ecotourism destination among Silk Route countries at international level. The results serve to point 
out key trends and gaps in which to focus future research on this topic and they might be useful in 
formulating public policies and strategies for tourism industry development. 
 
Key words: destination deployment, Eco-tourism, Uzbekistan, sustainable tourism. 
 

Introduction 
Over the decades, sector of tourism has qualified, continued progression and deepening 
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 diversification to become one of the fastest growing economic sectors in the world.  Modern tourism 
is closely linked to development and encompasses growing several new destinations. On this basis, 
Central Asian States, especially Uzbekistan has converted one the attractive destination with its 
history and resources that could serve to ease economy easily. 

Tourism has come to be one of the major players in  international commerce, also 
represents at the same time one of the main income  sources for many developing regions. 
Moreover, the input of tourism to economic well-being relies on the quality and the  revenues of the 
tourism offer ("UNWTO Annual Report 2013", 2014). According to the World Travel and Tourism 
Council, the total contribution of Travel & Tourism to GDP (Gross Domestic Product) was $6,630.4 
billion (9.3% of GDP) in 2012, and forecasts to rise by 4.4% in 2023. Consequently, in 2012, the 
total contribution of Travel & Tourism to employment, including jobs indirectly supported by the 
industry, was 8.7% of total global employment and this is expected to rise by 2.4% to 337,819,000 
jobs in 2023 (Yearbook of Tourism Statistics, 2014). 

The number of global tourist arrivals reached unprecedented highest point 1,138 million in 
2014, a 4.7% increase over the previous year, according to the latest UNWTO World Tourism 
Barometer. For 2015, UNWTO prognoses international tourism to rise by 3% to 4%, supplementary 
contributing to the global economic recovery.  

 
Uzbekistan Sustainable tourism development tendencies 
As tourism is a growing industry in many national economies of the Central Asian 

countries. Especially for most of the underdeveloped countries, tourism is seen as an important and 
fundamental contributor to increase foreign incomes. In the meantime, tourism sector is defined as 
an advantageous sector to create income generating activities and job opportunities at the local 
scale. Many new destinations in the world have been introduced for touristic activities in order to 
generate more income from tourism industry. However, in most of the cases, the generated income 
is not utilized in proper ways to upgrade local capacities for development. In other words, the 
generated income is not used appropriately for increasing local well being and lifestyle of people in 
the community. 

It is obvious that, the concepts of ‘sustainability’ and ‘sustainable development’ were 
initially introduced and then the principles and objectives of sustainable development were given. 
The context of ‘sustainable development’ were discussed in reference to its’ impracticality in real 
life. Later on, the definition of ‘sustainable tourism development’ was introduced and the concerns 
about it were set forth in accordance with its challenges and weaknesses to understand whether 
tourism can be recognized as a sustainable sector or not. In the conclusion, analyses concerns 
about sustainable tourism development were summarized. 

Lots of touristic fairs and exhibitions has been held in country in order to integrate facilities 
and make collaboration within countries. Between international organizations, such as WTO and 
Uzbekistan has been established collaborative agreements that been leading to enhancement of 
tourism in region. According to UNTWO 99th session, in Samarkand, have been stated that, 
sustainable tourism development in Uzbekistan is obvious with the tourism arrivals.  

 Even, in 2010 the number of tourists was 975000, totally international tourism arrival 
tendency of Uzbekistan illustrates overall upward trend since 2000 up today. Based on tourism 
“National Company” data, a quantity of tourists in Uzbekistan were 1,977,600 in 2013(Figure 1). 
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Guidelines and management practices of sustainable tourism development in Uzbekistan 

are applicable to all forms of tourism in all types of destinations, including mass tourism and the 
various niche tourism segments. Sustainability principles refer to the environmental, economic, and 
socio-cultural aspects of tourism development, and a suitable balance could be established 
between these three dimensions to guarantee its long-term sustainability. 

In order to identify major principles of the ecotourism development, have been 
distinguished following steps toward sector. 

 
Concepts of Sustainable development of tourism in Uzbekistan 
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Uzbekistan has many distinctive features to develop eco-tourism and its salient examples 
including rafting, tracking, door of road, agro-tourism, alpinism etc. Being favorable among eco-
tourists, sights like landscapes that were created naturally and artificially which preserved by 
government, representatives of flora and fauna, stunning natural sites, natural inheritance are 
referred as a pivotal to improve this tendency. 

Eco-tourism has become one of the flourishing compartments of tourism itself. In 
Uzbekistan owing to the series of actions including  protecting nature, to attract eco-tourist to our 
fields, to retain lives of rare animals and plants, to resolve problems of multiplying ,and ,perhaps, 
provide local dwellers with workplace will be beneficial to our economy. Assuaging demands of local 
inhabitants will be mostly dumped for onus of nature. 

 
Uzbekistan case: Discover Eco-Uzbekistan 

During short period, government has contributed significantly on the deployment of 
ecotourism facilities. Moreover, “Uzbektourism” national administrative company has the initiative to 
pave the way toward in ecotourism sub-sector, with the help of Tourist Management Organizations, 
under the legitimations and legalizations of state.  Ecotourism is kind of service that considered as 
a part of the nature as a recreation tourism service type. Under initiatives of this regulator, a vast 
amount of job has been completed and it is expected to do more in forthcoming future. In order to 
improve both quality and quantity of provided eco-tourist service specialists of this authority provide 
relevant options which prognoses as a way of total developing of this sub-sector.  In their turn, eco-
tourist places likewise to, widely utilizing natural resources in industrial needs, to suffice multifarious 
requirements, consolidation in harnessing of natural fields for human and its reputations sake, will 
suggest to immediately take appropriate decision to protect them. Being fields of high protection, 
they will act as ecological, genetically, preserved, sanitary-hygienic, recreational, cultural functions 
and play a vital role in economical adaptation of fields.  

Objects of research that will render assistance to stimulate and develop ecological tourism 
embrace: 

 National gardens, orders of state,  natural inheritances; 
 Botanical gardens ; 
 Recreational-recuperational spots and healthy resorts; 
 Natural preservation places 
 Retain genofond  
Originating from protected regions status, function, regime and computed calculations they 

will also be classified into following criteria: 
1. Governments national parks including biosphere sanctuary 
2. National parks 
3. National natural gardens 
4. Government’s wildlife  sanctuaries 
5. Government’s natural inheritances 
6. Separately preserved areas, water defense areal, national health resort fields, 

recreational sights, botanic gardens, dendrological gardens, restricted areas of forests, zoo parks 
and so on. 

 
Evaluation and assessment of the ecotourism in country has been cyclized by following 

categories: 
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Based on above-mentioned categories of ecotourism enhancement, have organized 

unique system of assessment procedure. Listed activity types covered different segments of the 
ecotourism and individually approaches faced issues. 

There are numerous utilization approaches of separately protected areas with intention to 
maintain surrounding,to suffice social and economical demands of society.Given this facts,it will be 
categorised by economical and ecological functions”: To stable life supply and ecological processes 
in these complexes. Natural reserved places are natural complexes and objects that circumscribed 
from economical use and they play important role in protecting nature and, of course, conserve the 
natural landscapes, uncommon representatives of flora and fauna of local fields. 

Wildlife sanctuaries are objects that cover a huge amount of lands.However, only a tiny 
space devoted to economical needs without any serious influence on environment.Moreover,there 
were colossal changes with widely harnessing of this areas.As a salient example,apart from 
hunting,which was dominant figure in this fields,space was consecrated for researches in botanic 
landscapes and hydrological purposes. 

Infrequent natural inheritages are individually preserved sights,that should cover a large 
space for sake of avoiding some feasible issues. Consequently, the natural inheritage sights are 
extend in small areas and conserved under governments shelter.Another reason for praising them 
highly is the perspicious fact that they portray some natural vicissitudes of environment over 
years.And they embody both scientific-historical and cultural-aesthetic meanings. 

In the way of improving eco-tourism in our country, national qumita legislated degree about 
“Developing conceptions of eco-tourism and its future contrivance”.Nowadays, destinations to eco-
tourists are meagre with Zomin national garden and Nurota forests. There several plausible 
techniques for improving eco-tourism: 

1. Multiply quantity of natural gardens 
2. Make investigations on these subjects 
3. Evaluate and perform cadastrial action’s there 
4. Dedicate edeavours towards stimulating necessary infrastructural procedures 
5. Wisely use this natural inhabitants 
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6. Run program engendering a cadrer for eco-tourism 
7. Make a reference to methods and experience of developed countries 
These sights are benevolent factor in not only as preserved surroundings but also have a 

recreational,educational,economical and social contexts. At present, works under selecting 
destination for eco-tourism are performing by different international organizations like EcoSan. 

 
Conclusion 
As tourism encourages infrastructure growth of the country, has a strong multiplication 

influence and helps diversify the economy, supports local culture and crafts and environmental 
protection, which is actual for the Republic of Uzbekistan with its transitional economy, what’s more 
it is important as Uzbekistan is a country with huge proficiencies in tourism. The travel and tourism 
industry is a principal export industry in worldwide, Central Asian counties could contribute 
considerable as well. 

Additionally, with enormous underused capabilities in tourism and diversity of tourist 
attractions represent the potential of tourism in these tourism destinations. Location of the area, 
corridors on the Great Silk Road, with cities, which were main points of trade, make destination 
attractive one for the flow of tourists internationally. Accessibility of several tourism types, different 
traditions and unique cultural background of Central Asia has considered as one of the leading key 
factor tourism and hospitality businesses. 

After establishing and implying global experience, the attractiveness of tourism assessed 
to have been become as one of the essential one in the Central Asian destination. Likewise, the 
optimization of visa facilities has listed as one of the main development of tourism policy by the 
UNWTO research group.  

As one of the main Silk Road tourism destination, Central Asian states have great potential 
to advance sector of hospitality and tourism that create many promotions for different fields. In the 
other perspective, tourism sector in Central Asia has already established and its policy has led to 
some fundamentals enhancements in the last 20 years. Further investigations and explorations 
may be addressed to recognize problems of the industry by learning all its sub-sectors.  

In briefly, Central Asian states, including Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, 
and Uzbekistan have great potential of tourism deployment as whole. Traditional policies and 
directed measurements in counties have made already its results. Forthcoming diversifications and 
modernizations in the industry may contribute exponentially for the economies of the Central Asian 
counties. Nonetheless, tourism can be an important source of income and improved standards of 
life only if; economic, social and ecological goals are maintained in balance. Henceforth, 
conventional mass tourism approaches has yield its place to community based role tourism 
strategies in order to minimize harmful effects while generating profits to local communities. 
Maintainable community tourism should object to improving quality of life for the host community by 
producing social and economic benefits, as well as, by defending natural environment. In order to 
manage sustainable tourism development, destination management organizations should respect 
the local needs; thus, they need to engage with local communities’ decisions. In other words, 
ecotourism observations and weaknesses should be taken into account by policy makers in order to 
develop tourism in a sustainable manner. Community based tourism methods have succeeded 
throughout the globe in protection and promotion of natural environment together with development 
of communities’ standards of living. The notion of community-based tourism was identified through 
sustainable community tourism, which certainly constitutes the base of community-based tourism. 
As a final point, community based ecotourism was estimated in agreement with its key principles 
and challenges in the non-developed world. 
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Abstract 
The article will be presents the definition of competence and interrelation with personnel 
management system on enterprises as well as the competence model and the main approaches to 
the study of the definition of competence. The description of the scope of application of personnel 
assessment on the basis of the competency-based approach will be considered. Then will be 
researched the basic qualities of competence, the modern theories of competence and the practice 
of competence simulating will be considered, companies statistics will be studied, which using 
competence models. We will give also several examples, where these models are used and also 
the main advantages of the competence model and their application will be considered. There will 
be made a conclusion on the basis of this article. 
 
Key words: competence, competence model, basic qualities of competence, competency-based 
approaches, competence cluster. 
 

Аннотация 
В данной статье будет рассмотрено понятие компетенции и взаимосвязь с системой 
управления персоналом на предприятиях, а также модель компетенции и основные подходы 
к изучению понятия компетенции. Будет рассмотрено описание сферы применения оценки 
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персонала на основе компетентностного подхода. Затем будут изучены базовые качества 
компетенции, рассмотрены современные теории компетенции и практика моделирования 
компетенции, изучена статистика компаний, которые используют модели компетенции. Также 
будут приведены некоторые примеры, где используют их, кроме того, будут рассмотрены 
основные преимущества модели компетенции и их применения. Будет сделан вывод на 
основе этой статьи. 
 
Ключевые слова: компетенция, модель компетенции, базовые качества компетенции, 
компетентностные подходы, кластер компетенции. 

 
В основе изучения парадигмы менеджмента лежит понимание того, что для 

эффективного управления организацией руководителю необходимо знание возможностей 
персонала, который предполагает выявление и изучение компетенций сотрудников с целью 
максимального использования их потенциала, а также своевременного и целенаправленного 
его развития. В связи с этим понятие эффективности, применяемое к результатам решения 
стратегических задач управления персоналом, связано с внедрением системы управления 
компетенциями работников. На современном этапе развития экономики человеческий 
капитал становится основной ценностью общества, главным фактором экономической 
стабильности и стратегического развития [1]. 

В современной практике под компетенцией понимают - способность применять 
знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач 
общего рода, а также в определенной широкой области. 

Компетенция - объем профессиональных знаний, навыков, а также личностные 
характеристики и установки, проявляемые в поведении человека и требуемые для 
выполнения непосредственных должностных обязанностей [2]. 

Модель компетенций оказывает некоторое  влияние на такие стороны деятельности 
организации как мотивация, подбор персонала, обучение и развитие персонала. Кроме того, 
модель компетенций является основной составления любых модулей компании в области 
управления персоналом, таких как аттестация, продвижение, развитие и т.п. 

Существует ряд компетенций, не поддающихся развитию или трудно поддающихся 
развитию – их нужно выявлять при отборе в компанию. К ним относятся: ответственность, 
ориентация на развитие и т.п. 

На определение перечня необходимых компетенций в компании оказывают влияние 
множество факторов, основными из которых являются организационная культура, рыночные 
условия, стратегические цели компании и субъективное мнение руководителей [3]. 

Рассмотрим взаимосвязь модели компетенций со следующими областями 
управления персоналом на предприятии [4]: 

- оценка персонала; 
- подбор и расстановка персонала; 
- управление карьерой; 
- обучение и развитие персонала; 
- трансляция корпоративной культуры. 
С точки зрения оценки персонала модель компетенций позволяет разработать 

профили требований для должностных позиций и осуществлять оценку развития 
компетенций сотрудников через сравнение текущего состояния компетенций с 
предшествующим состоянием и с требуемым состоянием. При использовании данной 
модели оценка осуществляется с применением единых стандартов, что облегчает 
проведение сравнительного анализа, в случае его необходимости. 

С точки зрения подбора персонала модель компетенций позволяет сформулировать 
профиль требований к потенциальным кандидатам и проводить их оценку. По результатам 
оценки, соответствие кандидатов компетенциям может характеризоваться как полное и как 
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частичное. На основании таких заключений могут быть даны обоснованные заключения о 
соответствии кандидата должности и быть приняты соответствующие кадровые решения. 

С точки зрения управления карьерой модель компетенций может использоваться 
для формирования кадрового резерва через сравнение компетенций сотрудников компании с 
профилем компетенций соответствующих потенциальных должностей. 

С точки зрения обучения и развития персонала модель компетенций позволяет 
делать точные и обоснованные заключения по необходимым направлениям обучения 
сотрудников и подготавливать для них индивидуальные планы развития. Для вынесения 
решений по необходимости обучения достаточно сравнить текущий уровень развития 
компетенций сотрудника с целевым уровнем. Кроме того, модель компетенций позволяет 
проводить комплексные исследования результативности мероприятий по обучению 
персонала. 

С точки зрения трансляции организационной культуры модель компетенций 
позволяет в любой момент времени отслеживать то, как кратковременные усилия в области 
управления талантами работают на долгосрочные цели развития компании, через 
рациональную и прозрачную систему показателей. При этом организационная культура и 
стратегия развития компании закладываются в содержание требований, предъявляемых к 
сотрудникам. 

Применение компетентностного подхода современными организациями нашло 
отражение во всех сферах управления персоналом, при этом модель компетенций является 
центральным элементом системы управления персоналом, вокруг которого сосредоточены 
конкретные функциональные направления управления персоналом.  

Модель компетенций — это набор ключевых компетенций, необходимых работникам 
для успешного достижения стратегических целей организации, с конкретными показателями 
их проявлений в профессиональной деятельности. 

Процесс подбора и найма персонала с применением компетентностного подхода 
требует тщательной подготовки и специального обучения. Поэтому важно определить 
насколько эффективен данный подход [5]. 

Оценка персонала на основе компетентностного подхода:  
1) низкая эффективность работы на стратегических целях - отбор персонала на 

основе компетенций способствует найму высокоэффективных  сотрудников путем 
профориентации на специалистов, обладающих необходимыми организациям компетенции; 

2) планирование карьеры - у организации может быть потребность в сотрудниках с 
определенным потенциалом, отраженным в компетенциях; 

3) организационные изменения (развитие, слияние, развитие нового направления 
деятельности и т.д.)- руководству организации необходимо знать, какие именно работники 
могут способствовать по повышению эффективности деятельности организации, 
действовать эффективно в условиях нестабильности; 

4) длительный период адаптации и обучения новых сотрудников - руководству 
организации необходимо знать , какие компетенции способствуют эффективному вводу в 
должность новых сотрудников. 

Рассмотрим понятие базовое качество компетенции [6]: 
Компетенция — базовое качество индивидуума, имеющее причинное отношение к 

эффективному и/или наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других 
ситуациях. 

Базовое качество означает, что компетенция является очень глубоко лежащей и 
устойчивой частью человеческой личности и может предопределять поведение чело века во 
множестве ситуаций и рабочих задач. 

Компетенции есть базовые качества людей и обозначают «варианты поведения или 
мышления, распространяемые на различные ситуации и длящиеся довольно значительный 
период времени». 
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Пять типов базовых качеств 
1. Мотивы. То, о чем человек думает или чего хочет постоянно и что вызывает 

действие. Мотивы «нацеливают, направляют и выбирают». 
2. Психофизиологические особенности (или свойства). Физические характеристики и 

соответствующие реакции на ситуации или информацию.  
3. Я-концепция. Установки, ценности или образ - Я-человека. Человеческие 

ценности — это ответные или реактивные мотивы, которые прогнозируют действия человека 
на краткосрочный период в ситуациях, когда за старшего остаются другие  

4. Знание. Информация, которой обладает человек в определенных 
содержательных областях. Знание — сложная компетенция. Баллы за тесты на знания 
зачастую не в состоянии прогнозировать исполнение работы, ибо не могут измерить то, как 
знания и навыки используются в работе.  

5. Навык. Способность выполнять определенную физическую или умственную 
задачу. 

Основная проблема теории компетенции заключена в отсутствии однозначной 
трактовки понятий, которые используются для ее описания: компетентность, компетенция, 
компетентности и компетенции. 

Так, понятие «компетенция» используется для определения индивидуальных 
характеристик человека, которые способствуют эффективному выполнению каких-либо 
работ. Термин «компетенции» используют в значении: навыки, знания, характер, а также 
мотивы. Понятие «компетентность» используют, когда речь идет о функциональных задачах 
и требованиях, которые предъявляются к работнику, « компетентности» - когда оценивают 
качество выполненной работы. 

Рассмотрим практику моделирования компетенций.  
Набор на основании, которого строится модель для каждой компании, является 

уникальной и не рекомендуется к использованию другими компаниями, даже если они 
занимаются одинаковой деятельностью. Для разных должностей уровни развития одних и 
тех же корпоративно-значимых компетенций могут быть разными. Следовательно, и 
профили должностей будут различаться. 

В структуру французских моделей компетенции всегда входит 3 элемента: знания, 
опыт и поведенческие характеристики. 

В Германии модели компетенции основаны на перечне ключевых знаний и включает 
в себя три кластера компетенций: профессионально-технические, личностные и социальные. 
Дополнительно может оцениваться способность к обучению, решение проблемы и 
креативность. 

Американский подход к исследованию компетенций осуществляется через изучение  
индивидуальных характеристик и личностных особенностей человека, которые проявляются 
через поведение. Хотя в большей степени они оцениваются  как функциональные, так  как 
направлены на выполнение конкретных рабочих задач. Второе направление в исследовании 
связано с развитием ключевых компетенций, которые относят к стратегическому 
менеджменту. 

Британская модель компетенции пытается определить взаимосвязь между 
различными их наборами, в контексте требований, которые  предъявляются к работнику со 
стороны выполняемых им задач. За основу взята переработанная структура компетенции 
Спенсера: когнитивные (знания и понимание), функциональные (навыки и особые учения), 
личностные (мотивация и ситуативное поведение), этические (ценности), мета-комплектации 
(способность справляться со сложными ситуациями). 

Профессиональные стандарты у англичан содержат набор ролей для каждой 
должности, которые разделяются на компетенции. Затем каждой компетенции присваивают 
поведенческий индикатор. Особо ценятся конкретные практические навыки в рамках рабочих 
стандартов. 
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Для японских компаний важно развитие компетенций в соответствии с принципом 
многопрофессионализма. Профессиональные компетенции японских менеджеров совпадают 
с компетенциями американского подхода, но отличается большей универсальностью при 
применении в рамках одной компании [7]. 

Оценка персонала происходит в соответствии с их способностями, а не с 
результатом выполнения своих определенных функций. В первую очередь,  внимание 
уделяется созданию условий для максимального вклада сотрудника в развитие предприятия. 
Особую значимость приобретают личностные качества сотрудника, развитие и наращивание 
профессиональных компетенций идет на протяжении длительного периода времени, при 
смене должностных позиций. 

Сегодня в России многие организации внедряют систему компетенций, примером 
могут служить как западные, так и отечественные компании. По опросу портала Trainings.ru 
«Институт Тренинга — АРБ Про» в 2010 году выяснилось, что модель компетенций 
существует в 69% компаний. 

 
Использование модели компетенции Количество 

Модель компетенций отсутствует 31% 
Модель компетенций используется только при 
оценке деятельности сотрудников или отборе 

кандидатов 
31% 

Постоянное использование модели компетенций 
руководителями на местах 17% 

Модель компетенций используется с трудом и 
только HR-специалистами 11% 

Модель компетенций создана, но не 
используется 6% 

 
Примером может служить корпоративная модель компетенций компании Procter & Gamble. 

В ней выделены три кластера компетенций, называемых направляющими успеха (3 силы): 
-сила ума и мышления (аналитические способности, умение принимать взвешенные 

решения, нестандартные подходы); 
-сила людей и взаимодействия (работа в команде, лидерский потенциал, 

собственное развитие и помощь в развитии других); 
-сила быстроты и гибкости (быстрое и разностороннее реагирование на изменение 

окружающего мира, использование возможностей, инициация изменений). 
Кластеры компетенций - набор тесно связанных между собой компетенций (обычно 

от трех до пяти в одной "связке"). 
В 2007 году председатель правления российского «Сбербанка» заявил, что  для 

эффективного управления 225 000 сотрудниками в 19 000 филиалах банка компанией 
PriceWaterHouseCoopers была разработана система, которая предполагает оценку 
сотрудников по уровню корпоративных компетенций таких как: 

- клиентоориентированность, 
- ориентация на результат, 
- стремление к совершенствованию, 
- командная работа, 
- управленческие качества, 
- контроль за исполнением поставленных задач. 
Разработка моделей компетенций на данный момент является актуальной, но 

затратная технология как по финансам, так и по времени, поэтому разработка и внедрение 
модели компетенций, как правило, ограничивается уровнем высшего и среднего звена [7]. 

Применение модели компетенций: разумное и правильное применение модели 
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компетенций позволяет решать различные задачи в области управления персоналом, 
продвигать компанию к достижению стратегических целей и повышать ее 
конкурентоспособность. Использование модели компетенций в подборе персонала 
позволяет сократить число ошибок, отсеивая тех кандидатов, знания и навыки которых не 
соответствуют профилю компетенций по данной позиции. 

Модель компетенций играет важную роль в оценке сотрудников, позволяя выявлять 
самых талантливых и перспективных на которых будет держаться будущий успех компании. 
Неоспорима польза применения модели компетенций при формировании команды и 
кадрового резерва, когда компания планирует выйти на новый уровень своего развития. 
Опираясь на модель компетенций, компания может более эффективно решать вопросы при 
разработке системы обучения и мотивации персонала, что, безусловно, способствует 
достижению целей бизнеса [8]. 

В заключение, можно сказать, что под моделью компетенций нужно понимать общий 
перечень компетенций, которыми должен обладать весь персонал организации. При этом 
важно учитывать тот факт, что каждой компетенции должны быть присвоены подробные 
описания, а сама модель компетенций должна отражать общеобязательные для данной 
компании стандарты деятельности и нормы поведения. Модель компетенций обеспечивает 
согласование критериев подбора и оценки персонала со стратегией организации, а также 
способствует выявлению приоритетных направлений профессионального развития 
работников организации. Использование модели компетенций в области обучения и 
развития персонала является эффективным инструментом формирования планов обучения 
и развития работников, позволяя при этом максимально точно выявлять направления 
обучения и развития и фокусировать обучающие мероприятия на приведение знаний, 
навыков и умений работников к корпоративным стандартам, отраженным в компетенциях. 
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Abstract 

The article definitely and historically proves practical compromise between Free Cities, which arise 
within the former Roman Empire in Europe and Mediterranean and can protect themselves from 
barbarians’ attacks, and free exchange of goods produced by rural population, whose countries are 
around these cities, and necessary goods produced in the cities. Namely this process marks social 
and economic and principal and historic progress of free exchange development, which signals 
totally new economic development stage of the next European civilization, which later had econom-
ic links to all countries in the world. Scientific knowledge was ready to change monetary relations, 
which also oriented production on competitive and winning cooperation, suppress corruption and 
counterfeit goods and prevent ruin of manufacturers and impoverishment of consumers. It was strict 
and important condition. The study deals with scientific achievements and contribution of T. Kuhn 
and other distinguished academic economists such as M. Porter, J. Keynes, J. Angel, E. Dichter 
and V. Packard etc. 
 
Key words: system approach, innovations, scientific knowledge, range of economic growth, 
motivational consumer behavior, economic anomalies, market convertibility, credit and financial 
market, corruption, pirated goods, Normal science, theory of structural revolutions. 

 
Аннотация 

В статье однозначно и в историческом плане доказывается возникший практический 
компромисс между возникновением на территории бывшей Римской империи в Европе и 
Средиземноморье свободных городов, способных себя защитить от нападений варваров, и 
свободного обмена производимыми товарами между окружающих эти города сельским 
населением и производимыми и необходимыми товарами города. Именно этот возникший 
процесс и знаменует социально-экономический и принципиально-исторический прогресс в 
развитии свободного обмена, знаменующего этап принципиально-нового экономического 
развития следующей Европейской цивилизации, охватившей в последствии экономическими 
связями все страны Земли. Обязательным и немаловажным условием оказалось 
подготовленность научного знания вносить коррективы в развивающиеся кредитно-
денежные отношения, ориентируемые роизводство также на конкурирующее и 
взаимовыгодное взаимодействие, пресекая коррупцию, контрафакт и препятствуя разорению 
производителей и обнищанию потребителей. В работе рассматриваются научные 
достижения и вклад других вместе с Т. Куном выдающихся учёных-экономистов М. Портера, 
Дж. Кейнса, Дж. Энджела, Э. Дихтера и В. Паккарда и ряда других. 
 
Ключевые слова: системный подход, инновации, научное знание, диапазон экономического 
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развития, мотивационное поведение потребителей, экономические аномалии, рыночный 
свободный обмен, кредитно-финансовый  рынок, коррупция, контрафакт, нормальная наука, 
теория структурных революций. 

Современное экономическое научное знание в предельных диапазонах своего 
экономического научного развития развивалось в принципиально противоположном 
направлении интуитивно создаваемой человечеством и социально-трудовой деятельностью 
экономическими отношениями, поскольку в основе развития научного знания была принята 
концепция «… развития науки через накопление» соответствующих классификационных 
признаков [1,2,3,8,15], а в основе экономического развития последней Европейской 
цивилизации после исторически наступившего начала развала Римской рабовладельческой 
империи образовался ранее не имеющийся в истории экономической жизни человечества 
прецедент свободного обмена между частью «свободных», не подчинённых бывших городов 
Римской империи и расположенного вокруг этих городов сельского населения, также 
частично защищённого вооружённым потенциалом этих же городов от разорительного 
нападения сохранившихся, но сравнительно малочисленных группировок варваров. Такая 
благоприятная ситуация и сравнительно мирная, ранее никогда не возникающая ни водной 
развивающейся цивилизации, благоприятно способствовала развитию свободного рыночного 
обмена между названными городами Европы и сельским населением в окружении этих 
городов-центров, привлекающих и стимулирующих обмен на рынках производимых своих 
товаров на деньги и товары, производимые в городах (производство металлических изделий 
для извоза, выделка шкур, производство меховых изделий, одежды и обуви, лемехов и 
плугов, кос и цепей для обмолота зерна и т.д. Немаловажное значения играло и золото, 
серебро, драгоценности, имеющиеся у бывших наместников от Римской империи, 
руководившими этими городами. Именно эти существенные экономические и социально-
экономические отношения в рыночном обмене быстро стимулировали находить достоверные 
пути развития практического управления и даже эффективных способов применения 
структурированного управления рыночным взаимодействием, поскольку единственным 
местом рыночного обмена были именно заинтересованные в обмене города, привлекая на 
свои центральные площади посторонний люд, иногда и весьма неблагоприятный.  

К этому историческому переходу к прогрессивной инновации научного знания 
свободные города были готовы и прекрасно подготовлены, поскольку головная власть 
Римской цивилизации (в силу наличия громаднейших территорий) прекрасно 
организовывала как оборонительные средства своих опорных центров-городов, так и 
подъездные дороги, осуществляя, таким образом, зверскую расправу с неугодными 
восстаниями населения и недовольствами изъятия благ и непомерных наборов для 
длительной военной службы в римской армии. Именно эту ситуация и можно 
охарактеризовать с позиций научного структурного подхода как постановку научно-
рассматриваемой проблемы, однозначно совпадающей с развитием структуризации 
экономических знаний, разработанной Томасом Куном [7]. Отличительные особенности 
такого подхода, обоснованные с позиций достоверности, оказались столь необходимыми для 
успешного внедрения в экономическое развитие. Именно поэтому Т. Кун и использовал его 
как постановочный компонент для развития дальнейших проблемных направлений в 
исследованиях, что позволяло использовать накопление как основополагающую компоненту 
научной концепции и её оценку в виде постоянного социально-экономического процесса, «… 
в котором факторы теории и методы слагаются во всё возрастающий запас достижений, 
предопределяющих собой методологию и знание» [7, с. 18]. Исследования Т. Куна о 
структуре научных революций нашли и находят всё большее применение в обосновании 
развития научного знания как в наиболее развитых науках, например, в физике [7], так и в 
социальных науках, в наибольшей степени трудно поддающихся систематизации [4]. Т. Кун 
показал, что при развитии любого научного знания всегда возникают и прослеживаются 
аномальные направления, предлагающие другие пути развития научного знания, то есть 
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направления, как указывает Т. Кун, которые отклоняются «… от кумулятивной модели 
развития». Далее он пишет: «Они не столько стремятся отыскать в прежней науке 
непреходящие элементы, которые сохранились до современности, сколько пытаются 
вскрыть историческую целостность этой науки в тот период, когда она существовала». 
Поэтому объективное наличие и проявление таких тенденций вступает в противоречие с 
«…формообразующим ингредиентом убеждений, которых придерживается данное научное 
сообщество в данное время, всегда являются личные и исторические факторы - элемент, по 
видимости случайный и произвольный» [7,с.21]. Такая корреляция позволяет выделить Т. 
Куну понятие о «нормальной науке», которая «… основывается на допущении, что научное 
сообщество знает, каков окружающий нас мир. Многие успехи науки рождаются из 
стремления сообщества защитить это допущение, и, если это необходимо, то и весьма 
дорогой ценой. Нормальная наука, например, часто подавляет фундаментальные 
новшества, потому что они неизбежно разрушают её основные установки. Тем не менее, до 
тех пор, пока эти установки сохраняют в себе элемент произвольности, сама природа 
нормального исследования даёт гарантию, что эти новшества не будут подавляться слишком 
долго» [7, с. 22].  

Однако дальнейшее развитие науки показывает, что «…инструмент, 
предназначенный и сконцентрированный для целей нормального исследования, оказывается 
неспособным функционировать так, как это предусматривалось, что свидетельствует об 
аномалии, которую, несмотря на усилия, не удается согласовать с нормами …» [7,с.23]. 
Указанные исключительные ситуации рассматриваются Т. Куном как научные революции, а 
зародившиеся новшества и идеи приводят к смене или изменениям структурных научных 
построений (по Т. Куну – это «профессиональных предписаний»). Такие структурные 
построения-преобразования в науке или в научных знаниях Т. Кун назвал парадигмами. 

Используя принцип парадигм Т. Куна  [7]  как принципиально новый подход к 
исследованию экономических процессов, М. Портеру [10,11]  удалось разработать  такую 
парадигму, которая позволила ему объяснить конкурентоспособность фирм на 
международном рынке в виде структурированного взаимодействия пяти рыночных «сил 
конкуренции»[7,с. 53]. Эти силы в современном и весьма искаженном понимании 
современном экономической науки, то есть с позиций «нормальной науки» по Куну, 
представляют собой своеобразные детерминанты [9].  

Такой введенный М. Портером динамизм в структуризацию  рыночного 
взаимодействия способствовал формализации модели конкуренции на международном 
рынке до такой степени, что представилась возможность выделить, так называемые М. 
Портером, «типовые стратегии» [10,с.58]. Матрица таких стратегий как двумерная 
параметрическая зависимость между параметрами как строк, так и столбцов позволяет 
устанавливать как бы «весовые» межэлементные расстояния, что идентично выявлению 
«конкурентных количественных преимуществ» или «сферы конкуренции». Последнее, и 
нашло широкое распространение не только в экономике рынков в виде кластерного анализа 
М. Портера, но и в менеджменте, бизнесе, маркетинге, включая и стратегический 
менеджмент-маркетинг [6] и превратило экономическую теорию конкурентоспособности в 
дополнительный математико-статистический раздел многомерного статистического анализа, 
отодвинув экономическое научное знания в математическую научную сферу моделирования. 

Научные представления о мотивационном поведении потребителей [15] с позиций 
теории Куна также представляют собой «нормальную науку», создавшую свою современную 
классификационную  структуру путем накопления статистических данных и их сортировки. В 
таком случае исследование этого научного знания обнаруживает трудности, связанные с 
необходимостью поиска общих принципов мотивационного поведения при различных 
условиях рыночного взаимодействия. Здесь, прежде всего, следует учитывать условия 
структуризации смежной и более ранней в научном отношении этапов развития научного 
знания, претерпевшей, по всей видимости, и этапы структурных революционных 
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преобразований. В качестве примера можно привести наиболее существенные 
революционные структуризации периода выделения Дж. Кейнсом [5] макроэкономики как 
сферы максимально-необходимого знания к рассматриваемому периоду времени. Это 
позволило ввести структурную классификацию при разделении экономических процессов на 
микро- и макроэкономические [13]. Следует заметить, что мотивационное поведение 
потребителей не будет одинаковым при рассмотрении индивидуально в микро- или 
макроэкономических процессах, что принципиально и весьма неоднозначно выделено как в 
современных экономических исследованиях, так и в учебниках, призванных разграничивать 
принципы, рассматриваемые в рамках «нормальной науки» от прогнозирующих 
революционных идей, предполагаемых к исключению возникающих при необходимости 
противоречий в прогрессивном экономическом развитии, включая и изменения 
мотивационного поведения потребителей. Видимо, учёт в мотивационном поведении 
влияний различающихся особенностей микро- и макропроцессов поможет осознать один из 
определяющих закономерностей в определении каждый раз изменяющихся факторов в 
получении стратегических рекомендаций по Портеру, ставших уже практически типовыми в 
виде представимых в его анализе кластеров и матриц [10,с.57-58]. 

Значительным и существенно  революционным преобразованием в структуризации 
научного знания по Т. Куну применительно к рыночному взаимодействию, охватывающему и 
обобщающему циклы маркетингового научного знания, явилось действительное выделение 
Дж. Энджелом науки о поведении потребителя в отдельную и самостоятельную науку [15].  

Если разграничить историю развития и становления научного знания о поведении 
потребителей на временные периоды, то естественно и логично возникают четыре периода: 
(1) период до второй мировой войны; (2) послевоенная эпоха; (3) вторжение  в научное 
знание поведения Фрейда; (4) возникновение новой области исследований в виде 
современной науки о поведении. И уже на третьем этапе своего развития мотивационное 
поведение уже было способно с точки зрения зарождения принципиально нового научного 
экономического знания воспринимать идеи психоанализа Фрейда, относящиеся к поведению 
с мотивируемыми результатами отдельной личности. Это стало возможным только потому, 
что развитию рыночных идей маркетинга способствовало существенное  ассортиментное  
наполнение количественным разнообразием выпускаемы товаров, снабженным устойчивыми 
свойствами позиционирования. А это, в свою очередь, привело к новым методам маркетинга, 
где принцип бездумной массовости был адаптивно заменен на принцип индивидуального  
обслуживания покупателя-потребителя. Идея Э. Дихтера [15, с.54] о выявлении скрытых и 
неосознанных побуждений с помощью направленного интервьюирования, аналогичного 
«методам клинического опроса и исследования», была трансформирована в дальнейшем В. 
Паккардом, опубликовавшим книгу «Скрытые средства убеждения» [15,с. 54, 16]. 

Указанные психоаналитические методы характеризуют начальный этап 
индивидуального воздействия на поведение каждого потребителя. В дальнейшем 
информационные средства воздействия должны совершенствоваться и продолжать 
совершенствоваться, используя самые различные возможные и прогрессирующие методы 
обновления, модернизации, моделирования, позиционирования товарных изделий, что мы 
наблюдаем, к примеру, в автомобильной или компьютерной областях. 

В настоящее время достижение рыночного преимущества в несущественных 
деталях уже больше не является ключевым фактором в  рыночной маркетинговой  политике, 
что в большинстве случаев связано с внедрением на рынок принципиально новых товаров.  
Такое положение создает у потребителя представление, что большинство современных 
ассортиментов аналогичных товаров не имеет конкурентоспособного преимущества по 
отношению друг к другу. В сложившейся ситуации только индивидуальное воздействие на 
потребителя, а также  существенное снижение цены на качественно изготовленные товары 
может способствовать ответной реакции на потребителя и на их потребление.  Это, в 
конечном итоге, выливается в индивидуальный маркетинг-менеджмент [15]. 
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Приведенная особенность к индивидуальному воздействию и к возбуждению 
мотивационного поведения потребителя можно отнести к особенностям цивилизованных и 
прогрессивно развивающихся в экономическом и культурном отношении стран [12,14]. Что 
касается российского предпринимательства, находящегося по сравнению с 
предпринимательством развитых стран на начальном этапе, то оно характеризуется 
абсолютным отсутствием конкурентоспособности (в целом) своих потребительских товаров 
по сравнению с вышеуказанными странами. Более того, сама структура организации такого 
предпринимательства ещё несовершенна и не соответствует требованиям, предъявляемым 
как таковому существующему в природе механизму, принадлежащему к процессу рыночного 
взаимодействия в человеческом обществе. Поэтому основной принцип организации 
управлением природно-проявляемого мотивационного поведения потребителей в 
российском предпринимательстве с позиций предстоящего парадигмального построения 
такого научного знания принципиально отличается в сущности своей от мотивационного 
поведения потребителей в экономически развитых странах. Эта особенность связана с тем, 
что потребители, прежде чем составить какое-либо мнение о товаре, предлагаемом на рынке 
российскими предпринимателями (включая и импортные товары) и, прежде всего, о цене, 
пытаются использовать не только первичную (реклама, индивидуальное воздействие на 
потребителей, презентация, дегустация и прочее), но и вторичную информацию об этом 
товаре, а также подобных по показателям и параметрам товаров-заменителей, включая и 
качественные товары, бывшие в употреблении без существенно нанесенных от эксплуатации 
ущербов и износов.  

Данное отличительное свойство мотивационного поведения потребителей, 
связанное непосредственно с российским предпринимательством или аналогичными 
формами предпринимательства большинства слаборазвитых стран мира, можно 
представить как мотивационное поведение потребителей с использованием 
информационного взаимодействия и воздействия друг на друга. Выделяя отличительные 
особенности указанного взаимодействия, можно охарактеризовать его как целенаправленное 
и обобщающее взаимодействие мотивации в поведении потребителей. Следуя парадигме 
Т. Куна и методологии М. Портера, базирующейся на этой парадигме, представляется 
возможным выделить необходимый для построения матрицы Портера второй независимый 
критерий для реализации типовых стратегий применительно к мотивационному поведению 
потребителей в российском предпринимательстве. 

 
Литература 

[1] Афанасьев Ю.Н.  Фернан  Бродель и его видение истории // В кн.  «Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм, XV -  XVIII в.в.  Т. 1:  «Структура поведения: возможное и невозможное.  -  М.: 
Прогресс, 1986, 624 с. 
[2] Барр Ф.  Политическая экономия: Пер. с фран. Т. 1, 2. -  М.: 1995. 608 с.;744с. 
[3] Бир Ст.  Кибернетика и управление производством. - М.: Наука, 1965,  391 с. 
[4] Гофман А.Б.  Семь лекций по истории социологии.  - М.: Мартис, 1995, 204 с. 
[5] Кейнс Дж. М.  Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. //  Антология  экономической 
классики: В 2-х т., Т. 2. -  М.: ЭКОНОВ, 1992, 432 с. 
[6] Кондратьев Н.Д.  Большие циклы конъюнктуры (доклад) // В кн.  Н.Д. Кондратьев Избранные 
сочинения.  -   М.: Экономика,  1993,  543 с. 
[7] Кун Т.Структура научных революций: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1977, 301с. 
[8] Ламбен Ж.-Ж.  Стратегический маркетинг. Европейская перспектива.  Пер. с франц.  -  СПб.: Наука, 
1966, 589 с. 
[9] Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: В 2-х т.6 Пер. с англ. - М.: Республика, 1992,  400  
[10] Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. - М.: Международные отношения, 1993.  -  896 с. 
[11] Портер М.  Конкуренция: Пер. с англ.  -  М.: «Вильямс», 2000.  -   495 с. 
[12] Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С.  Психология потребителя в маркетинге:  Пер. с англ. - СПб.: Питер, 
2001. - 352 с. 
[13] Самуэльсон П.  Экономика: В 2-х т.: Пер. с англ.-М.:МГП, Пегас.1993, 415с. 
[14] Шмитт Б. Эмпирический маркетинг.- М.:ФАИР-ПРЕСС, 2001, 400 с.   



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
236 

[15]  Энджел Дж. Ф., Блэкуэлл Р.Д.,  Миниард П.У. Поведение потребителей. - СПб.: Питер, 1999. - 768 с.] 
[16] Packard V. The Hidden Persuaders.  New York, 1958. 
 

 
 

RECONCILIATION OF THE STAKEHOLDERS INTERESTS IN MULTINATIONAL 
COMPANIES: RESEARCH QUESTIONS STAGING 

 
Muraviov М.А.© 

 
Master Degree Student 

 
National Research University Higher School of Economics 

 
Russia 

 
Abstract 

The article is dedicated to the identification of additional complexities in the administrating of 
stakeholders in multinational companies (MNCs). Based on the meta-study revealed that in the 
process of administrating of stakeholder in MNCs managers face additional difficulties related to 
imperfection of rights, localization of knowledge, network relations in a global environment and 
cross-cultural features of some regions.  
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Аннотация 
Статья посвящена идентификации дополнительных сложностей при управлении 
заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) в мультинациональных компаниях (МНК). 
На основе мета-исследования выявлено, что в процессе управления стейкхолдерами в МНК 
у менеджмента возникает ряд дополнительных сложностей, связанных с несовершенством 
прав (и, следовательно, не полнотой контрактов), локализацией знаний, сетевым характером 
взаимоотношений в глобальной среде и кросс-культурными особенностями стран и 
отдельных регионов.  
 
Ключевые слова: заинтересованные стороны, мультинациональные компании, механизм 
согласования интересов заинтересованных сторон, экономика знаний, сетевой характер 
экономики, несовершенство прав и контрактов. 
 

В 1970- 1980-ых значительно изменился тот мир, в котором функционировал бизнес. 
Основными зарождающимися драйверами на этом этапе стали: развитие глобализации, 
рост нематериальных активов в стоимости продукции, высокое значение человеческого 
капитала, развитие информационных технологий и экономики знаний [16]. Все это стало 
сигналом для практикующих специалистов и исследователей в области стратегического 
управления для создания новых решений по созданию конкурентоспособных моделей 
управления компанией.  

В 1980-ых гг. зародился новый подход к управлению организацией – концепция 
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согласования интересов заинтересованных сторон (ТЗС). ТЗС акцентирует внимание на 
учете интересов всех групп стейкхолдеров на приемлемом уровне в процессе разработки и 
реализации стратегии компании с целью «достижения долгосрочных целей организации» 
или «долгосрочного успеха в конкурентной борьбе». 

Автор концепции – Эдвард Фримен. В работе «Strategic Management: A stakeholder 
approach» [7] он обосновал основные предпосылки возникновения новой концепции, дал 
оценку преимуществ внедрения в практику управления концепции согласования интересов 
стейкхолдеров.  

На сегодняшний день сложились два основных направления в исследовательской 
практике по согласованию интересов заинтересованных сторон: 

1. Подходы, основанные на ресурсном обмене (Pfeffer, Salancik, 1978; Litz, 1996; 
Rowley, 1997; Frooman, 1999); 

2. Подходы, основанные на параметрах мотивации поведения стейкхолдеров 
(Mitchell, Agle, & Wood, 1997; Johnson & Scholes, 1999; Frooman, 2010) 

 
Подходы, основанные на ресурсном обмене, делают акцент на ресурсном 

отношении (выраженные в денежной форме) между заинтересованными сторонами. 
Ресурсный обмен – трудовой, материальный (оборотный и необоротный капитал), 
финансовый (обмен акциями). Управление в этом случае концентрируется на координации 
данных ресурсных потоков и оптимизации затрат на взаимоотношениях между 
стейкхолдерами.  

Подходы, основанные на параметрах мотивации, оценивают стимулы к 
взаимоотношениям между компанией и ее стейкхолдерами и обратно. При этом основными 
факторами при взаимоотношениях выступают срочность, власть, интерес (по Митчелу). 
Подходы оценивают взаимоотношения не с позиции низких издержек, а с позиции изменения 
3 индикаторов по Митчелу (или других индикаторов у исследователей данного подхода). 

Однако, анализ данных подходов показал, что исследователи не акцентируют на 
проблематике управления согласования интересов заинтересованных сторон для 
мультнациональных компаний, а предлагают инструментарий согласования интересов 
экономических агентов в процессе разработки и реализации стратегии. 

 
Это и определило цель настоящего исследования – выявить дополнительные 

сложности (на уровне предположений), которые возникают при управлении стейкхолдерами 
в МНК и рекомендовать методы по управлению стейкхолдерами.  

Таким образом, решим последовательно 3 задачи:  
1. Представим общую методологию процесса согласования интересов 

стейкхолдеров в процессе разработки стратегии; 
2. На основе исследований из смежных областей знаний (и в первую очередь, это 

теория прав собственности, корпоративная социальная ответственность, устойчивое 
развитие и сетевой подход) сделаем постановку проблем в области согласования интересов 
заинтересованных сторон для мультинациональных компаний; 

3. Интегрируем данные постановочные проблемы в общую схему согласования 
интересов заинтересованных сторон для мультинациональных компаний.  

 
I. Общая методология процесса согласования интересов стейкхолдеров в 

процессе разработки стратегии 
 
В работе «Strategic Management: a Stakeholder Approach» Э. Фриманам отметил 

следующие преимущества концепции согласования интересов стейкхолдеров [7, 9]: 
1. Подход согласования интересов стейкхолдеров призван обеспечить единую 

стратегическую основу, которая должна быть достаточно гибкой, чтобы справляться с 
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новыми вызовами в экономике, социальной и политической среде; 
2. Подход согласования интересов заинтересованных сторон является 

процессом стратегического управления. Процесс стратегического управления – это 
сложный и требующий уникальных компетенций менеджмента процесс с множеством 
итераций по нахождению наилучшего способа из альтернативных вариантов применения 
ресурсов и компетенций для получения конкурентного преимущества в долгосрочном 
периоде; 

3. В центре внимания подхода согласования интересов заинтересованных 
сторон является «достижение долгосрочных целей организации» или «долгосрочного 
успеха в конкурентной борьбе».  

На основании изученной литературы [7-11,15], можно сделать вывод, что процесс 
стратегического управления на основе согласования позиций заинтересованных сторон 
проходит в несколько этапов: 

Этап 1: Идентификация стейкхолдеров; 
Этап 2: Категоризация заинтересованных сторон; 
Этап 3: Идентификация интереса/выгод заинтересованной стороны в процессе 

сотрудничества с фирмой; 
Этап 4: Оценка динамики взаимоотношений; 
Этап 5: Определение согласованности отношений 
Отметим, что последний этап является малоизученным в исследовательской 

литературе и предполагает изменение модели взаимоотношений со стейкхолдерами с целью 
максимизации индивидуальных рент заинтересованных сторон и роста совокупной ренты 
компании. 

Отметим, что с учётом глобальных управленческих трендов (развитие глобализации, 
рост нематериальных активов в стоимости продукции, высокое значение человеческого 
капитала, развитие информационных технологий и экономики знаний) для МНК на каждом 
этапе возникают дополнительные сложности при управлении заинтересованными сторонами 
в отличие от компаний, которые распространяют свое влияние на 1 регионе (в 1 стране) или 
фактор «мультинациональность» усиливает негативное влияние этих сложностей, 
идентификация которых является нашей следующей задачей.  

 
II. Идентификация дополнительных сложностей, возникающих при управлении 

заинтересованными сторонами в МНК 
 
Мультинациональные компании (МНК) являются двигателем развития экономики и 

инноваций во всех сферах и отраслях. Функционирование корпораций подвержено 
значительному давлению со стороны внешних и внутренних стейкхолдеров, поэтому 
идентификация стейкхолдеров и разработка эффективных инструментов согласования их 
интересов – являются приоритетными задачами менеджмента с целью долгосрочного 
развития МНК. 

Кроме того, как отмечается в работах исследователей Ashta A., Hudon M. (2009) [3], 
Attas D.A. (2004) [4], Boutilier R.G. (2007) [5] и других у МНК появляются отличные от 
экономических задач, и в первую очередь - это социальные, этические и экологические.  
Реализация социально-этических и экологических функций, как отмечается в данных 
исследованиях, - является неотъемлемой частью эффективного взаимодействия с 
определенной группой стейкхолдеров (в частности, с местным сообществом, государством, 
клиентами).  Это взаимодействие ставит своей целью снизить негативные эффекты от входа 
компании в новую страну, которые связаны с различными культурными, административными,  
географическими и экономическими характеристиками между странами [14]. 

Кроме того, необходимо отметить, что бизнес МНК – это постоянное появление 
новых форм взаимоотношений со стейкхолдерами - бизнес-партнерства, альянсы, 
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совместные предприятия – что способствует образованию сетевого эффекта [6]. 
Таким образом, на основе проведенного мета-исследования, сделаем постановку 

исследовательских вопросов по согласованию позиций стейкхолдеров в МНК: 
1. Исследование Jo Rhodes, Bruce Bergstrom, Peter Lok, Vincent Cheng (2014) [11] 

поднимает проблематику интеграции корпоративной социальной ответственности и теории 
заинтересованных сторон и рекомендует МНК с целью роста добавленной стоимости и 
рыночной капитализации использовать партнёрства и консорциумы, создавая и управляя 
сетью инновационных поставщиков, нацеленных на долгосрочное сотрудничество; 

2. МНК имеет ряд сложностей в управлении, и в первую очередь, - проблематика 
децентрализации и централизации части управленческих функций [11]. Это усложняет 
процесс согласования интересов стейкхолдеров, так как  значительная информация об 
экономических агентах фирмы локализована (то есть ей обладает менеджмент на уровне 
подразделения/филиала). Необходимо создать эффективные коммуникационные «лифты» 
между Штаб-Квартирой и филиалом компании с целью получения филиалом алгоритма по 
поиску информации о стейкхолдерах, а менеджменту филиала – получить данную 
информацию и в полном объеме передать ее в Штаб-Квартиру; 

3. МНК функционирует в глобальной среде, где функционируют глобальные 
стейкхолдеры – это межправительственные структуры, альянсы, экосистемы. Это ставит 
перед менеджментом ряд новых задач, и в первую очередь - задача управления 
глобальными стейкхолдерами на основе диалога/переговоров и других инструментов 
коммуникации и управления [17]; 

4. Klein и соавторы (2013) [12] приводят в своей работе еще один тезис, который 
увеличивает сложность процесса согласования интересов заинтересованных сторон в МНК. 
Это проблематика несовершенства прав (когда права полностью не могут быть 
идентифицированы). Кроме того, когда права несовершенны, - по определению контракты 
(как основной документ) являются несущественными и неполными. Так как правовые 
системы стран, объединения стран в целом отличны, то большинство прав являются 
несовершенными, а контрактов – неполными. Снизить негативный эффект можно только в 
максимальном и полном изучении правовой, социальной и культурной среды страны, что 
приводит к дополнительным издержкам. 

 
На основе 4 вышеуказанных пунктов сформирует управленческие предположения: 
1. Наличие социальных, этических и экологических целей усложняет процесс 

согласования стейкхолдеров в рамках МНК; 
2. Локализация знаний усложняет процесс согласования стейкхолдеров в рамках 

МНК; 
3. Формирование стратегических альянсов, сетевых форм взаимодействия 

усложняет процесс согласования стейкхолдеров в рамках МНК; 
4. Несовершенство прав и контрактов и кросс-культурные особенности усложняют 

процесс согласования стейкхолдеров в рамках МНК 
 
III. Интеграция сформированных управленческих предположений в общий 

алгоритм согласования интересов стейкхолдеров 
 
На основе проведенного мета-исследования и на основе выявленных 4 

постановочных проблематик исследований (на уровне управленческого предположения) 
сделаем попытку построения алгоритма согласования позиций стейкхолдеров для МНК. При 
этом базовые этапы алгоритма, представленные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть 
использованы и для создания принципиальной схемы согласования интересов 
стейкхолдеров в рамках МНК (см. Таблицу 4) 
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Таблица 1: 
 

Общая схема/алгоритм согласования интересов в рамках МНК (составлено автором на 
основании [7-13, 15, 17]) 

Этап согласования 
позиций 

стейкхолдеров 

Дополнительные сложности в рамках 
согласования интересов 

стейкхолдеров в МНК 

Возможные способы 
решения проблем 

Этап 1: 
Идентификация 
стейкхолдеров 

 Информацией о стейкхолдерах 
компании обладают менеджеры как 
на уровне ШК, так и на уровне 
филиалов; 
 Наличие глобальных 
стейкхолдеров и сетевого эффекта 

 Создание 
эффективной системы 
обратной связи и базы 
знаний по различным 
локальным и 
глобальным 
стейкхолдерам 

Этап 2: 
Категоризация 
заинтересованных 
сторон  

 Информацией о стейкхолдерах 
компании обладают менеджеры как 
на уровне ШК, так и на уровне 
филиалов; 
 Наличие глобальных 
стейкхолдеров и сетевого эффекта 
 Проблематика несовершенства 
прав и неполноты контрактов; 

 Изучение 
стейкхолдеров, 
построение базы 
знаний, изучение 
нормативных 
документов, а также 
кросс-культурных 
особенностей 

Этап  3: 
Идентификация 
интереса/выгод 
заинтересованной 
стороны в процессе 
сотрудничества с 
фирмой 

 Проблематика несовершенства 
прав и неполноты контрактов; 
 Проблематика локализации 
знаний о стейкхолдерах 

 Аналогично 1 и 2 
пункту 

Этап 4: Оценка 
динамики 
взаимоотношений 

 Все вышеуказанные   Аналогично 1 пункту 

Этап 5: Определение 
согласованности 
отношений 

 Поиск оптимального критерия и 
инструментов согласования 
интересов стейкхолдеров в рамках 
МНК 

 Мета-анализ 
исследовательских 
работ; 
 Отраслевой 
бенчмаркинг 

 
Остановимся на поиске нового критерия согласования интересов заинтересованных 

сторон для МНК. Отметим, что критерий согласования «долгосрочный успех в конкурентной 
борьбе», предложенный Э. Фрименом в 1984 г., вызывает сложность в количественной 
оценке.  

Поэтому Jo Rhodes , Bruce Bergstrom , Peter Lok , Vincent Cheng в исследовании уже 
акцентируют внимание на критерий согласованности интересов – создание добавленной 
стоимости в цепочке создания ценности во взаимодействии со стейкхолдерами.  Данный 
критерий является более конкретным, чем критерий, предложенный Э. Фрименом, так как 
имеет количественную оценку, однако применимость его зависит от качественно 
поставленного управленческого учета во взаимодействии со стейкхолдерами (в том числе 
создание баз знаний).  
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Выводы и возможности для дальнейшего исследования 
В рамках настоящей работы была поднята актуальная и интересная проблема как 

для теоретических исследований, так и для практикующих менеджеров, связанная с 
согласованием позиций стейкхолдеров в рамках МНК.  

Было идентифицировано 4 постановочных проблемы (на уровне управленческого 
предположения), и данные постановочные проблемы интегрированы в процесс согласования 
интересов стейкхолдеров для МНК.  

Кроме того, на основании проанализированных источников [7-13, 15, 17] было 
выявлено, что сегодня не существует принятого мировым научным сообществом критерия 
согласования интересов, что является самостоятельной исследовательской задачей.  

Все вышеперечисленное будет являться наиболее популярным среди 
исследователей по проблематике согласования интересов заинтересованных сторон для 
МНК и созданием сетевой модели управления организацией.  
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Abstract 

This paper investigates consumer goods development in Uzbekistan in the basis of market-oriented 
advancement within sub-sectors of Uzbekistan, while searching the shortcomings of issue in the 
presence of its positive solutions. Moreover, life standard of inhabitants, the rate of socio-economic 
advancement also are studied and concluded with possible suggestions for the forthcoming 
investigations. Model of deployment, which is unique in the case of Uzbekistan, is considered as a 
major fundamental source while conducting analyses. Gained finding through investigation is 
believed to serve in the further studies of the development. 
 
Key words: trade, retail, service, productivity, effectivity of economy. 

 
Introduction 
After independence in 1991, Uzbekistan chose a gradual approach to transition to a 

market based economy.  The Uzbekistan economy was extremely specialized in the supply of raw 
cotton to the rest of the member states of the Soviet Union, with other branches of industry 
underdeveloped or undeveloped. As a consequence, the economy depended on imports for 
consumer goods and energy commodities during the initial periods of the post Soviet era. Import 
dependence on many consumer goods had negative implications for sustainable human 
development in Uzbekistan, especially for the layers of society with low income (Abdukarimov B.A, 
2013). 

Consequently, restrictive measures were undertaken on exports, including tariff and non-
tariff barriers. Meanwhile, imports were liberalized by substantially decreasing tariffs and the 
removal of technical barriers. 

Although the liberalization process was delayed by these restrictions, sustainable human 
development was ensured to a certain extent by supporting vulnerable layers of the society through 
price controls, quotas and tariffs on exports, and making the availability of important consumer 
goods from cheaper imports. 

Uzbekistan developed a complex of measures directed at ordering import of goods into its 
territory to prevent illegal smuggle and import of faulty products. President of Uzbekistan Islam 
Karimov signed a resolution “On measures on further improving competitiveness of local products 
and strengthening the fight against illegal goods smuggling” on 29 January 2013. The document 
was adopted for further fighting realization of illegally imported or faulty products with use of 
internally used methods of regulation of foreign trade activities, forming favourable conditions for 
expanding production of high quality, competitive goods by local producers(Akimov & Dollery, 2009; 
Oh, 2005). 

Uzbekistan is a post-Soviet country gradually rebuilding its own economic infrastructure 
and currently demonstrating fast paces of economic growth. For the last decade, the average 
growth rate of GDP was around 8 per cent, reaching 8.1 in 2014 (2014, ADB Outlook), see figure 1. 

                                                        
© Normuradov U.N., 2015 
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Currently, its income level is a bit higher than in Vietnam and the country is considered in 
the top ten countries in terms of gold, uranium and cotton production. There is no doubt that natural 
resources, rapid GDP growth and high number of population create a solid framework for 
considering Uzbekistan as an emerging market, interesting from the viewpoint of foreign direct 
investors, and also as a challenge for territorial expansion. To carry out the above-mentioned 
approach, the government needs vast financial resources or at least a good stream of tax revenue, 
to make sure that the loss which will occur due to restrictions will not cause a budget deficit leading 
to a public debt problem similar to Greece. In this aspect, the fiscal position of Uzbekistan might not 
be ready due to almost purely tax financed budget (2014, ADB Outlook). 

Otherwise the part of the budget currently spent on different types of expenditures must be 
cut off. However, one needs to keep in mind that Uzbekistan is one of the most socially oriented 
economies in Asia, topping second after Japan in terms of social security spending. The other way 
is that of the bottom-up approach. In this approach, the opinions and taste of household steadily, 
but firmly transform into that of with the environment in mind. Such transformation in paradigm 
causes the demand for ecologically friendly products to increase, affecting the production process 
and the final outcomes created by producers. Given the high level of household consumption share 
in GDP and steadily increasing income levels of households, this approach might work very well. 
(2014, ADB Outlook) (Figure 2) 
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In this aspect, it is important to consider the channels and context in which the following 

transformation will take place. Provided that prevailing part of consumer goods are imported from 
abroad, this will impact the import choice, causing adjustment in trading partners in the midterm and 
long-term(Ajwad et al., 2014; Beatty & Ritter, 1986). 

The President of Uzbekistan entrusted the Ministry of Economy, Ministry of Foreign 
Economic Relations, Investment and Trade, State Tax Committee to review list of consumer goods, 
imported into Uzbekistan and submit a proposal to the Cabinet of Ministers on decreasing list and 
volume of imports. At the same, the proposal should envisage an expansion of the volume and 
assortment of food and non-food goods by local enterprises. 

At the same time, the document approved proposal of the Ministry of Economy, Ministry of 
Foreign Economic Relations, Investment and Trade to organize local consumer goods fairs within 
International industrial fair and cooperation exchange, as well as territorial and industrial fairs from 
1 March 2013. 

Consumer goods can be purchased on direct agreements without organizations of tenders 
within the International industrial fair and cooperation exchange, as well as territorial and industrial 
fairs. The document also said that local goods producers should introduce a quality management 
system in line with ISO 9001 standards (Islamov & Islamov, 2014). 

The leader of the country entrusted State Tax Committee and Department on fighting tax, 
currency crimes and legalization of crime, income under the Prosecutor-General’s Office in 
cooperation with the State Customs Committee to develop and approve a complex measures on 
preventing realization of faulty products and smuggled goods. 

Consumer goods - is the main tool to meet the material and spiritual needs of the people, " 
the market of consumer goods "and " sale of consumer goods " is the main factor in the 
development. For this reason, research, primarily in the consumer goods market represents the 
theoretical concepts of interpretation and analysis must be found. «Consumer goods «means - in 
order to meet the peoples 's material and spiritual needs of a range of goods for sale directly go. 
They are depending on the evolution of consumption, "the daily goods" (food and non-foods that 
can be purchased with them), "axyon purchased axyonda" (agricultural goods, clothing, fabrics, 
etc.) of goods and "long-term used "(furniture, technical - public transport, etc.) are divided into 
goods. Their three-tier range of types of retail outlets in accordance with the requirements of the 
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formation of the group, separated and placed in rural areas and on the urban scale. So the 
consumption of consumer goods purchased by the population and above the principles of the 
organization of retail trade rules. 

On a range of consumer goods, many brands are grouped: "The raw materials for the 
production of goods", "production line" - industrial production, agricultural production, wholesale 
trade and retail trade in the range of range, then turn on the sex of the population (men women and 
children), season (winter, summer, winter and spring) and others. In general, the current range of 
retail trade of food and non-food consumer goods, sold more than one million species and types is 
provided. 

A variety of consumer goods to meet the needs of the population of the country and 
welfare of its basic macroeconomic indicators - is an indicator of retail trade turnover. Consumer 
goods, retail trade turnover growth in the country and serves as an indicator of the quality of 
determining the level of economic development . Because the assessment of the standard of living 
of the country 's population - compared per capita retail trade turnover. 

 
Economic atrractiveness of Uzbekistan 
Uzbekistan takes prominent places on a number of important parameters of natural 

resources, intellectual and production potential among more than 200 states and territories of the 
planet. These parameters exceed shares of Uzbekistan in the world population (0.41%), globe 
territories (0.33%) and places of the republic by population and the size of occupied area (the 40-th 
55-th places accordingly). We will cite some data to confirm the mentioned above on the example 
of the key branches of domestic economy. 

The agricultural sector of Uzbek economy cultivates 2% of artificially irrigated areasof the 
planet; it allows (in combination with abundance of warmth, sunlight, and varied relief) to achieve 
rich crops of valuable agricultural cultures. Industry of the republic has strong base of raw materials 
and energy: the Earth’s interior contains 6% of the world deposits of uranium (the 7th place among 
states of the planet), 5% of gold deposits (the 9th place), 3% of copper deposits (the 10th place), 
more than 1% of natural gas reserves and 1% percent of molybdenum reserves, and also a 
considerable part of reserves of silver, zinc, wolfram, phosphoresces, potassium salts, rare earth 
metals and other minerals(Nyawata, 2013). 

Therefore , markets and commercial enterprises competitive, high - quality and relatively 
cheap , largely uninterrupted supply of domestically produced goods is the main purpose of the 
President and the government 's economic policy . This is an important issue touched the head of 
state justly noted the following : " Basically the expense of increasing the production of domestic 
consumer market in the country to fill the necessary daily goods on a regular and reliable manner 
with the need to implement the measures. For this purpose, the total volume of industrial production 
of consumer goods by 50 percent. " 

Clearly, the national markets with local food and non - food goods on the basis of fluffy 
lacks is the pressing issue of consumer goods to meet the needs of the population. Research 
shows that the share of the total industrial production of consumer goods was 27.1 percent in 2005, 
this figure reached 39.8 % in 2013. This figure is the result of effective socio - economic reforms in 
the country(Mishkin, 2007) . 

As a result of economic reforms in the country should be noted that the development of the 
economy. President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov said: "The increasing production 
of consumer goods in the country on timely and practical measures yielding positive results. 
"Including," The volume of production of consumer goods by 9.4 percent in 2014, including the 
production of food products by 8.7 percent, non-food products increased by 10 percent . " 

In order to maintain these priorities in 2015 , President Islam Karimov " We have our own 
set of consumer goods production by 11.7 %, 11 %, including food products and non-food goods, 
these products through a network of retail trade increased by 12.1 % pose as a 14.2 % increase in 
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sales, "he noted. The adequacy of consumer goods is determined by the following factors: 
First , the level of demand of the population with food and non - food products to ensure 

stable; 
Secondly , the state is dependent on imports of food and non - food products to avoid ; 
Third , to support the economic interests of local producers ; 
Fourth , one of the main factors determining the well - being of the population. 
 
Deployment of consumer goods, Case of Uzbekistan 
Therefore, the main objective of the reforms being implemented in the country to ensure 

the sustainable needs of the consumer goods produced by the domestic consumer market in the 
country filled with food and non - food products , increasing the production of competitive and high - 
quality consumer goods and stimulate the expansion of the range the creation of new local 
enterprises for the production of consumer goods , especially in rural areas equipped with modern 
technology and high - performance technical compact rapid creation and modernization of existing 
enterprises engaged in processing, technical and technological re - equipment , and on the basis of 
employment , incomes and living standards of the people to improve . 
Head of state to carry out these objectives, a number of decisions have been taken. President 
decrees and government resolutions as a result of conditions created by the growth in the 
production of consumer goods in the country (Table 1). 

 
Table 1 

The growth in production of consumer goods in Uzbekistan (billion) 

 
indicators 

 
2000 year 

 
2005 year 

 
2013 year 

2013 growth, March 

2000 
compared to the 

year 2005 
relatively 

Consumer 
goods 921,5 2983,2 25601,6 27,8 8,6 

Food products 520,5 1322,4 11096,0 21,3 8,4 

Non-food 
products 401,0 1660,8 14505,6 36,2 8,7 

The table below shows the volume of production of consumer goods in the country during 
the years 2000-2013 increased by nearly 28.0 times . High share of total production of non-food 
consumer goods , 56.1 percent in 2012 to 57.4 percent in 2011 and 56.6 percent in 2013 . 

Production and consumption of consumer goods in the country for a fuller analysis of the 
dynamics of the amount of its per capita according to the study ( Table 2 ) 

 
Table 2.  

The size of the population, per capita production of consumer goods ( thousand rubles ) 
Regions 2009  2010  2011  2012 
In the republic 323,8 412,4 516,9 614,4 
Republic of Uzbekistan 77,8 98,8 137,9 160,2 
Andijan region 1017,5 1176,8 1336,6 1672,5 
Bukhara region 296,9 365,2 451,1 480,7 
Jizzakh region 120,6 169,9 216,2 244,7 
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Kashkadarya region 108,0 133,4 163,8 187,2 
Navoi region 208,4 280,6 379,4 465,6 
Namangan region 151,3 203,8 271,9 340,0 
Samarkand region 290,2 374,1 447,7 524,7 
Surxandarya regionn 83,3 103,2 129,6 155,2 
Sirdarya region 191,5 218,7 383,0 449,6 
Toshkent region 329,3 451,7 612,6 745,5 
Fergana region 202,3 259,9 314,6 340,4 
Khorazm region 136,0 176,7 222,8 275,2 
Tashkent city 907,6 1254,0 1660,7 1952,8 

 
Analysis of the data shows that per capita production of consumer goods , the average 

volume of 323.6 thousand soms in 2009 increased by 614.4 thousand rubles in 2012 . In 2012 , the 
highest figure in the country ( 1952,8 thousand rubles ) and the city of Andijan   ( 1672,5 thousand 
rubles ) , Surkhandarya region , while the lowest index (155,2 thousand) share of the region and the 
Republic of Karakalpakstan ( 160,237 thousand USD) . 

Thoughts in the comments above and the production of consumer goods in the Republic of 
Uzbekistan carried out by the President and the government policy to increase the competitiveness 
of the results . Confirmed the high potential of this area of the country in the CIS countries. At the 
same time , our research shows, consumer goods produced in the country , there are a few times 
the size of the cup . 

Production of cotton fabrics and garments , we have not yet used these indicators by 25-
30 percent , and the issue of fruit and vegetables for processing into finished products increased 40 
percent. Uzbekistan to address this very important socio - economic issue for the following 
opportunities: 

1. To attract foreign investment; 
2. The training of qualified specialists; 
3. enterprises and private businesses to create a favorable business environment ; 
4. The state tax benefits and customs duties; 
5. The formation of the modern communication system and other opportunities are being 

created. 
 
Conclusion 
To conclude with, consumer goods are one of the developing sectors of economics in 

Uzbekistan. Research states that this could be strenthened with the more reliable and adjustable 
modernizations on the sub-sectors of country as whole. Moreover, government has done lots to 
develop each sector of economy by creating opporutnities and facilitating some documentations for 
small businesses and enterprises. 

At the same time increasing the production of consumer goods , and to ensure their 
competitiveness in domestic and international markets to improve the quality of the current 
circumstances, in our opinion , the main factors are as follows : 

Modernization and diversification of activities on the basis of the introduction of new 
equipment and technology for the development of a wide - range of goods Unified improvement of 
the system of financing of new projects attract investment , to strengthen the special funds and use 
them to further simplify the process to the level of international standards ; 

To solve the faster introduction of scientific and methodological support for the system ; 
Consumer goods market manufacturer of a range of industrial activities in the " 
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international quality management " to give businesses tax breaks ; 
Local authorities, management and operating staff bozorshunoslik modern marketing 

principles to give special attention to the deeper to learn and put into practice ; 
Enterprises, tax , customs , and economic relations with the courts and other authorities 

and to simplify the implementation of an electronic system to improve the efficiency of the 
measures to improve the skills of experts in their respective systems ; 

The main experts , technologists and engineers in the production of goods bachelor and 
master system of training curricula , training , marketing and trade on the creation of additional 
workload ; 

Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, the system of small business created 
by the state aid provided to the efficient use of methodical and practical benefits to take into 
account the regional, city and district business specialized centers for further improvement of the 
work of the "Association" production by type of organization, and they are close to each other many 
technical, technological, design, export, import, market research, and other issues to go into it, 
"cluster" is considered is to create opportunities to build them. 
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Abstract 

The article describes the Russian system of counteraction to legalization of proceeds of crime and 
terrorist financing, as well as its component parts. Today, in the current AML/CFT system is a large 
number of weaknesses, among them: the subjectiveness of approaches to the assessing and 
classifying of banking operations to the "suspicious" and a weak criminal and administrative 
responsibility for crimes in the economic sphere. These and other weaknesses aren`t allow to fully 
counteract the "laundering" of money. A possible way to solve the above problems is the use of 
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foreign practices, namely the experience of the United States of America, the Great Britain and Italy. 
Key words: AML/CFT system, crimes, «laundering», money, banks, Federal Financial Monitoring 
Service. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрена российская система противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также ее составляющие 
части. На сегодняшний день, в сложившейся системе ПОД/ФТ имеется большое количество 
недостатков, среди них: субъективность подходов к оценке  и отнесению банковских 
операций к «подозрительным», а также слабая уголовная и административная 
ответственность за преступления в экономической сфере. Эти и другие недостатки не 
позволяют в полной мере противодействовать «отмыванию» денег. Возможным путем 
решения вышеуказанных проблем является использование зарубежных практик, а именно 
опыта США, Великобритании и Италии. 
 
Ключевые слова: Система ПОД/ФТ, преступления, «отмывание», деньги, банки, 
Росфинмониторинг 

 
Глобализация и ускорение трансграничных перетоков капитала создали условия для 

активизации организованной преступности, которая все больше приобретает 
международный характер. Капитал, полученный криминальными группировками незаконным 
путем, направляется как для личного обогащения организаторов, так и на поддержание 
различных направлений их деятельности, самым общественно опасным из которых является 
террористическое. Вместе с тем меры противодействия преступникам со стороны мирового 
сообщества сильно ограничивают возможности использования нелегальных доходов. В этой 
связи у криминальных лиц крайне востребованы различные способы придания законного 
вида происхождению денежных средств - так называемые операции по отмыванию 
«грязных» денег. 

Сегодня, по оценкам экспертов, ежегодно отмываемые средства составляют уже 1,6 
трлн долларов [1], а сама деятельность стала самостоятельным, сверхприбыльным и быстро 
растущим сектором теневой экономики. В настоящее время для отмывочной деятельности 
характерно постоянное усложнение преступных схем, ускорение проведения незаконных 
операций, а также потребность использования транзитных банковских счетов, что приводит к 
серьезным экономическим и репутационным потерям банков. Именно поэтому, механизмы 
контроля в кредитных организациях должны непрерывно развиваться, чтобы быть 
способными анализировать возросшие объемы поступающей информации, своевременно 
выявлять в ней операции, связанные с легализацией преступных доходов, обеспечивать 
экономическую безопасность банка.  

Национальная система противодействия отмыванию доходов и финансированию 
терроризма (ПОД/ФТ) при ее рассмотрении на макроуровне подразделяется на две 
подсистемы - финансового мониторинга (первичного и государственного) и 
правоохранительной деятельности. 

Финансовый мониторинг как подсистема российской системы ПОД/ФТ, призван 
решать задачи связанные с предупреждением, выявлением путей легализации преступных 
доходов, недопущением операций по финансированию терроризма. Учитывая, что в 
Российской Федерации субъектами финансового мониторинга выступают все финансовые 
посредники, определенные законодательством, а также уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие последующую проверку представленных 
посредниками сведений, представляется целесообразным для дальнейшего анализа 
представить финансовый мониторинг в  качестве ведущего элемента системы, состоящего 
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из двух блоков - первичного мониторинга (финансовых посредников) и последующего 
мониторинга (Федеральной службы по финансовому мониторингу, далее - 
Росфинмониторинг). 

Субъектами первичного мониторинга выступают организации, осуществляющие 
операции с денежными средствами иным имуществом.[2]  

Кроме того, организациями первичного мониторинга, предоставляющими 
информацию в Росфинмониторинг, могут быть: адвокаты, нотариусы и лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских или 
юридических услуг [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основным критерием для включения 
организации в число субъектов первичного финансового мониторинга является вид ее 
деятельности. Именно организации, осуществляющие операции с денежными средствами 
или иным имуществом являются фундаментом национальной системы ПОД/ФТ, в рамках 
которой в инициативном или обязательном порядке вышеуказанные организации 
направляют в Росфинмониторинг сведения об операциях с денежными средствами и иным 
имуществом, которые с высокой долей вероятности говорят об отмывании денег. 

Вместе с этим, в отечественной практике ПОД/ФТ отсутствует единая, мгновенно 
пополняемая база лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической 
деятельности, так как вышеуказанные основания включения в перечень учитываются в нем с 
задержкой по мере поступления и не носят строго обязательного характера, что снижает 
эффективность процедуры идентификации клиентов мониторинга операций. Кроме того, 
существуют и другие источники таких сведений. Так, например, Минюст России 
периодически публикует два списка организаций, признанных судами России, ведущими 
экстремистскую деятельность. В один список включаются ликвидированные и запрещённые 
организации, в другой — организации, деятельность которых приостановлена. Есть также 
список организаций, признанных Верховным судом Российской Федерации 
террористическими, деятельность которых запрещена на территории России. Использование 
банками перечня, включающего неактуальные сведения, в том числе об уже 
ликвидированных организациях, не позволяет обеспечить в должной мере финансовый 
мониторинг и контроль. Кроме того, зарубежные страны также формируют собственные 
списки лиц и организаций, причастных к террористической и экстремистской деятельности, 
что не всегда находит отражение в российских справочниках из-за отсутствия двусторонних 
отношений между странами и действенного механизма формирования таких баз данных. 
Учитывая, что террористическая деятельность приобретает все больше международный 
характер и финансируется из-за рубежа, данное обстоятельство существенно снижает 
эффективность совместной борьбы с данной угрозой. 

По мнению авторов, проверка сведений об операциях и клиентах должна 
основываться на международном унифицированном оперативно-пополняемом перечне 
организаций и физических лиц, причастных к экстремистской или террористической 
деятельности. 

 В целом, деятельность Росфинмониторинга, других государственных органов и 
финансовых посредников, участвующих в ПОД/ФТ, регулируется Конституцией Российской 
Федерации, Законом № 115-ФЗ, другими федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными актами 
Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской 
Федерации. 

 Важной составляющей национальной системы противодействия легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является 
правоохранительная подсистема. В главную задачу данной подсистемы входит раскрытие 
преступлений, которое также является профилактической мерой по предотвращению 
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будущим общественно-опасным деяниям. Чем строже и неизбежней будет наказание, тем 
меньше будет мотивов у преступников совершать незаконные деяния и возможность 
реализации попыток легализовать полученный от этого доход. Правоохранительная система 
России направленная на предупреждение этих преступлений состоит из нескольких органов, 
компетенция которых разделена законодательством. Среди них присутствуют такие органы 
как министерство внутренних дел России, Федеральная служба безопасности России, 
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, а также 
Прокуратура России. 

Качественно сравнивая российскую систему ПОД/ФТ с зарубежными аналогами, 
можно сделать вывод, что ее организационная и институциональная основа полностью 
соответствует международным стандартам. Так, например, на основе международных 
рекомендаций в РФ разработан и вступил в силу Закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», определяющий организационно-структурную модель 
системы. Кроме того, за легализацию доходов, полученных преступным путем и 
финансирование терроризма в нашей стране, также как во многих других странах 
установлена уголовная ответственность.  

Базисным блоком ПОД/ФТ как во всех экономически развитых странах выступают 
организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, 
важнейшими из которых являются банки.  

В современных условиях критерии определения и отнесения тех или иных операций 
к разряду подозрительных устанавливаются мегарегулятором финансового рынка - Банком 
России для финансовых организаций; для тех же организаций, которые не попадают под 
регулирование мегарегулятора, критерии устанавливаются Правительством. На основе 
определенных законодательством критериев организации, вовлеченные в процесс контроля 
за денежными потоками осуществляют постоянный обязательный надзор за такими 
операциями и информируют о них уполномоченный орган - Росфинмониторинг, которому (как 
и национальным ПФР в других странах) отводится центральное место в данной системе.. 

Нужно заметить, что сегодня в его деятельности имеется ряд недостатков. Так, 
например, Росфинмониторинг проводит анализ лишь той информации о сомнительных 
операциях, которую самостоятельно предоставляют кредитные организации, как в 
обязательном, так и в инициативном порядке [2]. В связи с этим существует риск 
умышленного сокрытия банками фактов совершения преступных действий, связанных с 
легализацией доходов, и ненаправления соответствующих отчетов. Более того, пороговые 
значения сделок, подлежащие обязательному контролю, отражены в законодательстве, что 
активно используется преступниками при разработке своих «отмывочных» схем. В целом, 
вся отечественная система ПОД/ФТ фактически строится на субъективных оценках 
сотрудников финансовых учреждений в отношении своих клиентов и проводимых ими 
операций, что, в конечном счете, снижает ее эффективность. 

По мнению авторов, необходимо использовать в российской практике американского 
подхода по обеспечению ПФР, который выражается в централизованном доступе ко всем 
правительственным базам данных и автоматизации процесса выявления преступных 
операций, связанных с отмыванием доходов. Это  позволит, уполномоченным органам, за 
короткое время провести анализ, осуществить сопоставление данных и своевременно 
выявить всю преступную цепь. 

Кроме того, применение на практике, наряду с американским, английского опыта, 
который заключается в создании единого межведомственного ресурса,в виде базы данных, 
сформированной на основе полученных от финансовых учреждений сообщений о 
сомнительных операциях, а также на основе материалов оперативных проверок 
правоохранительных органов, позволит значительно упростить проведение оперативно-
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розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на вскрытие преступных 
отмывочных схем. 

В качестве негативного фактора развития отечественной системы ПОД/ФТ следует 
назвать слабую уголовную и административную ответственность за нарушение российского 
законодательства в рамках ПОД/ФТ. Так, например, предусмотренные административные 
штрафы должностных лиц организаций за ненаправление в уполномоченный орган сведений 
о подлежащих обязательному контролю операциях, несоизмеримо меньше наносимого 
государству урона и не позволяет остановить преступников. В данном случае Правительству 
Российской Федерации целесообразно было бы обратить внимание на опыт США, в которой 
данные действия уголовно наказуемы, а наказанием за указанные преступления 
предусмотрен денежный штраф, сумма которого может доходить до полумиллиона долларов 
США, или может равняться двойному размеру суммы "отмытых" доходов с лишением 
имущества, а также предусматривает ограничение свободы сроком до 20 лет. 

Следует также отметить, что у Росфинмониторинга отсутствуют полномочия по 
проведению оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в отношении клиентов финансовых 
учреждений. В случае выявления подозрительных сделок или операций Росфинмониторинг 
передает соответствующие материалы о них в органы, уполномоченные производить ОРД 
или предварительное расследование. По мнению авторов, данное обстоятельство 
способствует снижению эффективности российской системы ПОД/ФТ. В этой связи 
необходимо рассмотреть возможность использования опыта Италии, где национальный ПФР 
комплектуется из опытных сотрудников правоохранительных органов и совместно с 
силовыми ведомствами проводит специальные расследования [3] по обнаруженным 
подозрительным операциям. При этом органы полиции часто являются основным 
пользователем ПФР и такая схема облегчает доступ к информации, увеличивает скорость 
обработки ответов на запросы и максимизирует полезные результаты возможностей по 
обмену информацией. 

С учетом изложенного, использование в российской системе ПОД/ФТ лучших 
зарубежных практик в этой сфере, в том числе организации централизованного доступа ко 
всем правительственным базам данных и автоматизации процесса выявления преступных 
операций, связанных с отмыванием доходов, а также ужесточение наказания за 
противоправную деятельность обеспечит оперативный контроль, своевременное пресечение 
незаконной деятельности и создание более эффективной национальной системы ПОД/ТФ.  
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Abstract 

The article analyzes the methods of evaluation of the country educational potential, used by the 
World Bank, as well as the methods of rating of universities and the feasibility of its application to 
Russian universities. It considers the main factors affecting the rating of universities. It analyzes the 
impact of the current stage of the modernization of Russian education on formation of the country`s 
intellectual potential. The article contains conclusions about  the gap between general educational 
training and the system of higher professional education as well as indicators that characterize the 
educational component of the intellectual potential of the country. 
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Labor resources have always had a great value for development of economics. K. Marx 

stated that labor is the major source to form a new added value.  Labor resources in their qualitative 
measurement are the country labor potential which is the base for its social and economic deve-
lopment.  

The labor potential structure at any level of the economic system (country, region and 
municipal education), as well as the employee’s level is characterized, by most authors, as a 
complex of psychological-physiological potential, qualification potential and social – personal 
potential.[1] 

There are also other approaches to structure the labor potential. The Russian economists 
N.P Makasheva and O.A. Nesterova think an intellectual potential to be the primary element of the 
labor potential which is divided into physical, educational and scientific. [2] Analysis of the above 
stated and other views on the problem to structure the labor potential made possible to reveal the 
general features typical for any approach. What is common? It is an educational component of the 
labor potential. It is important as an educational level of employees under the rapid renovation of 
production due to STP achievements is the basic factor for the effective functioning of the economy.  
Nowadays an educational level of population determines the country possible transition to a new 
type of economic development, which is characterized as the “knowledge economy”. 

An educational component in the intellectual potential of labor resources is formed at all 
stages of the human life cycle, i.e. in prior-labor, labor and post-labor periods. At that at each stage 
a major role in formation of the educational potential is played by corresponding educational 
institutions which are links of the country educational system. To improve functions of the 
educational system and to bring it to the situation adequate to changing conditions of the 
functioning economy and new tasks, the educational system is continuously being improved which 
might be observed just now.  
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We are to determine how a current modernization stage of the Russian educational 
system promotes formation of an educational and the following intellectual potential of the country. 
To answer this question it is required to consider a problem of the country educational 
potential. According to methods used by the World Bank, such estimation is made firstly by 
quantitative indicators, in particular, a level of the population literacy, higher education of the 
population, a share of students receiving higher education in the country population, and also a 
complex “educational index”; secondly, such a criterion as the rating of country high schools. 

What is about qualitative indicators, Russia currently keeps high positions. It is proved by 
the following data: in Russia 99, 8% people are educated, 99, 6% children receive general 
education,; 13,713 million children go to the secondary school. By 2012 in Russia there are 1046 
higher educational professional institutions (but for branches); the number of students made 6, 07 
million people; in 2012 1,111 million students were in higher schools; in 2011 1,443 million 
specialists graduated from the higher school. The number of professors and teachers in state high 
schools in 2011-2012 made 319 thousand people.[3]  

The level of “tertiary education” (according to the International standard classification 
MSCO-97), corresponding to the Russian higher and secondary professional education in Russia is 
higher than in most OECD countries is 26, 9%. In 2010 for 1000 people there were 65 students – 
one of the highest world indicators. A share of people in the higher education makes 29,5%, 
secondary professional – 26,9% .[4] 

In 2008 Russia was in a group of countries (24 countries), where a share of adults with 
higher education was more than 15%. Leaders are the USA, Norway, Israel (30% people with 
completed higher education), Russia took 10-13 place jointly with Great Britain and Sweden.[5] 

Russia still keeps a great scientific potential, mostly in the sphere of fundamental 
researches. By the number of scientific workers (735, 3 thousand people) Russia takes one of the 
leading places in the world after China, the USA and Japan. [4] 

Thus according to above stated figures Russia is like the most developed world countries. 
Are such results is confirmation of the high educational potential in Russia? The major problem 
which keeps from giving an affirmative answer to the set question – is a rapid decline in quality of 
the Russian education (The knowledge Economy Index), which characterizes the economy 
development level based on knowledge calculated in world countries and regions by the World 
Bank index. In 2013 Russia took 55 place among 146 countries.[6] 

Knowledge economy index reflecting the people education level, available skills to form, 
distribute and use the knowledge in Russia in 2013 made 0,78 (as compared with Norway - 0,99, 
Australia - 0,98, the USA – 0,94, the Netherlands - 0,93 and Denmark - 0,92). By this indicator 
Russia takes the 49th place in 188 countries. [7] Knowledge economy index is based on the adult 
literacy rate (proportion 2/3) and the number of students (proportion 1/3).  

With regard to the evaluation criterion as the university rating, there is no a straightforward 
indicator. This criterion is often considered to be primary to evaluate the country educational 
potential. It is affirmed a priori that if there are more universities in the country, the population has 
higher educational potential. But it is required to pay attention to two circumstances which can 
doubt correctness of this statement: firstly, a share of graduate students from prestigious high 
schools in the general structure of labor resources in the country is not so great. Those are best 
minds of the nation who work in large companies, financial and governmental structures, often 
beyond the country where they received a higher education. Their intellectual potential level 
determines the intellectual potential level of all people in the country, but it can’t be a decisive 
factor. Transfer of characteristics from researches of limited samples to a wider population is 
named in sociology as “approximate modeling”. Validity of such generalizations is extremely limited. 

Secondly, there are many doubts in quality evaluation methods used for higher schools, 
namely, its use in Russian realities. These methods are based on evaluation of higher schools by 6 
indicators: academic reputation – 0,4, citation per faculty – 0,2, faculty student ratio – 0,2, employer 
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reputation – 0,1, international student ratio– 0,05, international faculty ratio – 0,05. [8]  
By these criteria Russian higher schools are behind the leading world universities and it is 

provided by the fact that only 18 Russian universities in 2013 were in the rating of the leading world 
universities, but none of them is in top hundred. The leading Russian university – MSU of 
Lomonosov lost 4 points and now it takes 120th place (instead of 116 in 2012). Some Russian 
universities have improved their rating: Saint-Petersburg State University takes 240th place (253 in 
2012), Moscow State Technical University of N.E. Bauman – 334 (352 in 2012), Novosibirsk State 
University– 352 (371 in 2012), MGIMO lost some points and now it has 386th place (instead of 367 
in 2012).[8]  

Is there any correspondence of such evaluation to Russian conditions? What is the reason 
for low ratings of Russian universities?  

The fact is that indicators to form the university rating are influenced by conditions without 
direct characterizing the quality of received education. The latter is determined by the knowledge of 
students and their ability to use the knowledge in practice, etc. To evaluate the quality of education 
it is required to analyze in details academic plans and working programs, reporting student forms, 
their selection criteria and the level of requirements to mastering the disciplines. The university 
rating is formed under the group of “secondary” factors derived from social – economic and social – 
cultural conditions in the given country. 

For instance, employer reputation depends on such factor as international recognition of 
Russian university diplomas (rating impact - 10%). Russian commercial diplomas are not valid abroad. 
Russian state diplomas are recognized involuntary and only after their certification. Or, for instance, 
the diploma can be recognized by the foreign department of recognizing the documents with 
correspondence to one or two academic years, and a holder of such diploma can be recommended to 
attend some lectures. Or such higher school can be accredited in Russia and one of its programs 
might be without accreditation, then a student is considered to be unqualified under such program. 
There are some Russian higher schools including MGIMO with a more advantageous position due to 
providing both the state diploma and European annex to it (Diploma Supplement). Such document 
needs no obligatory recognition procedure for the diploma abroad. Those who graduate from 
universities with such diploma supplements are more competitive for foreign employers. [9]. As the 
interviewed employers are most foreign companies it might be supposed that by this position Russian 
universities are always behind. 

A considerable proportion (20%) among rating indicators is taken by the number of 
international publications provided by the professor and their citation. Due to the fact that Russia is 
on the periphery of the world educational system, very few academic works of Russian authors are 
translated into “universal” English and published in foreign journals; therefore citation index of 
Russian scientists is insufficient. But you can hardly blame professors and teachers in a poor 
knowledge of the English language: specifics of the scientific translations needs knowledge of 
definite terminology, especially in the sphere of technical sciences, therefore scientific works should 
be translated by a special translator with narrow specialization. But if to overcome the language 
barrier seems to be more or less possible, another factor which is more important isolates the 
works of Russian scientists. It goes about financing participation in foreign conferences, publication 
of articles, monographs, textbooks and other works which is always made by authors themselves. 
Usually higher schools are not to pay such costs while translation and publication of scientific works 
in foreign journals are rather expensive. Considering remuneration level of the teaching staff, 
especially in regional universities, financial problems are difficult to be solved.  

Toady higher education has become a social norm and it is more prestigious to have a 
second higher education now. But the current modernization of higher education, among other 
things, is directed to reduce the number of higher schools with the following less number of 
graduated specialists who might be not required for the Russian economy. Are there too many 
people in Russia with higher education? Are they little demanded at the labor market? To analyze 
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in details we are to use statistic data. Now Russia takes the third place in the world by the number 
of students among population. For last 30 years the number of university students has increased 
more than twice under the troublesome demographical situation. [3] 

However there is a scientific-technical progress which is developing rapidly all civilized 
world improves industrial automation and mechanization with a greater level of highly technological 
products which needs highly qualified labor resources. Therefore it is only but natural that there are 
more and more people with higher education. What is wrong with students and graduates in the 
country? As to most employers workers with higher education are more polite and literate, have 
less harmful habits, take better care for their health and they are more workable. That is why 
employers prefer to recruit an educated specialist to service expensive modern equipment. No 
wonder that this category of citizens has the least level of unemployment – about 4%. [3]  

Although at the primary stage of their work experience young specialists face some 
difficulties, it is proved statistically that later on almost each of them finds his place in life. According 
to interviews among executives in 2012, the Russian economy mostly needs specialists of the 
higher (196,9 thousand persons) and secondary (139,3 thousand persons) qualification and 
qualified workers (134,5 thousand persons), at that among these categories there is the greatest 
growth of vacancies as compared with 2010. Among specialists with the highest qualification during 
2010-2012 there is the greatest need in personnel from the sphere of biological, agricultural 
sciences and health care (18,3 thousand persons); in the sphere of natural and engineering 
sciences (14,8 thousand persons). Among specialists with the secondary qualification during this 
period there is a greater need in personnel from the spheres of natural sciences and health care –
25,3 thousand persons (in 1,4 times); in education–5,0 thousand persons (in 1,5 times). At the 
same time the need for staff in the sphere of financial – economic, administrative and social activity 
has increased only for 3, 5 thousand persons (22%), the need for specialists with secondary 
qualification in physical and engineering activities– for 3, 2 thousand persons (22%). [3] 

Today Russian universities and especially commercial high schools train the so-called 
“specialist with the general profile” – economists, lawyers, managers and their knowledge can be 
used practically in all economic spheres. Therefore there is an overproduction of “office” workers 
with an obvious deficiency of specialists providing a “meaningful” component in economics of any 
country. There is lack of specialists with the narrow profile; at that higher education for them is not a 
necessary condition. 

Isn’t it better instead of reducing the number of high schools including budgetary places to 
re-orient them for training specialist required for the Russian economy? But to re-orient most 
educational institutions serious financial investments are required, in particular, to form or renew a 
material – technical base and to involve highly qualitative specialists in educational and scientific – 
research processes. As the government tends to make the educational branch self-supported and 
even profitable, such solution of this problem is disadvantageous for the state. Such shortsighted 
vision of the current situation is sure to result in irreversible consequences for the country. 
Educations should bring benefit not in its process but in branches of industry, science, defense with 
involvement of well prepared, competent specialists. But with no development of these branches in 
the country which has been observed for last 20 years, there is less need for qualified personnel.  
Therefore no matter how much the overproduction of lawyers and economists is spoken about 
including the high level, practically all of them are employed in those economic sectors which are 
efficiently developed now (commerce, financial and credit sphere, service sphere, small business, 
etc). No matter how great the lack of engineers might be, how unwillingly school-leavers choose 
these specializations and directions – the situation can be changes only with development of the 
real economic sector when the engineer’s salary is adequate to the salary of those employed in the 
banking, commercial and other above-stated spheres. 

We are to turn back to quality of the Russian education. The Ministry of Education is to 
eliminate excessive training of students by higher accreditation standards for university programs. 
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Furthermore it is planned to reduce sharply any possibilities of getting the post university education. 
Ministry of education D.Livanov explained at the meeting in Rostov-on-Don that “the right to 

realize magisterial and graduate programs will be given only to universities with a high level and high 
intensity of the scientific work. It is possible that only 100-150 universities will train masters and even 
less of them – graduates, only few of them will get the right to give scientific degrees and others 
provide only training for bachelors without excluding the possibility to realize programs at a higher 
level, if they achieve corresponding results» [10]  It means that the Government is to improve the 
training quality of students by reducing an accessibility of the higher education with making the 
income of parents and place of the student’s living to be a decisive factor. 

It is required to note that a share of students in higher professional institutions under the 
contract training form is continuously growing: in 2011 it made 57, 7%, in 2012 - 60, 0%. Moreover, 
there is a redistribution of acceptance to educational institutions of higher professional educations 
in favor of the commercial sector: commercial universities have enlarged the number of students in 
fourth, state and municipal high schools – only for 5%. [3] It mostly occurred due to the price policy 
of contract training realized for state universities. Now the cost of training is fixed and often without 
any territorial coefficient which is not comparable with the regional level of an average per-capita 
income. An increased interest in the contract form of training results in less quality of qualification 
for students. At that teachers in the high school working with the first year students point out both 
less knowledge of school leavers and qualitative changes in their thinking due to implementation of 
USE system in the secondary school. Today the school leaver is less literate without an ability to 
express his thoughts and desire to work independently provided by the most training time both in 
part-time and full-time departments.  

Thus there is a loss of intellectual potential already in the secondary school where 
schoolchildren are purposefully kept from the self-work starting from the first days of study. Today 
the school program includes the direct participation of parents in the learning process: complexity 
and volume of tasks match neither the age nor development level of an average pupil; a large 
volume of information is given without the corresponding number of classes, there is no time to 
form the basic level for pupils to use during transfer to the next educational stage. Assessing the 
basic knowledge of contemporary school-leavers it might be noted that most of them have only 
“superficial knowledge». 

So there is a kind of gap formed between general educational training and the system of 
higher professional education. But it would be unfair to blame general schools for the current 
troublesome situation. The reasons are much deeper and varied than they might seem: a great role 
in development of the intellectual potential is played by ethic and social culture, family micro 
climate. All public and social mechanisms should be directed to formation of intellectual resources; 
only their coherent and purposeful work can provide results that meet modern needs of economy. 

The educational component of intellectual potential is traditionally measured by the 
knowledge index which we think to base not on abstract rates of universities, but three components 
which is primary for people in our country: Availability of education, its quality and demand for 
graduates at the labor market of their region and their country. Therefore it is required to make a 
phased study of problems that hamper development of the educational potential at all levels of 
education – from the secondary general education to undergraduate and graduate.  
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Abstract 
In this article were researched the conceptual framework of sustainability and reliability of 
micrologicstical systems in the building complex of Russia. The reasons of loss of stability related to 
the manageability, the observability, the coherence of the subsystems`s operation, the number and 
the nature of the elements constituting micrologistical systems of the building complex. 
At the beginning of the paper we prove urgency of the considered problem, formulate goals and 
objectives of this study, then we note a set of methods used in solving of the problems and offer a 
standard set of actions, ensuring minimum resistance of micrologistical systems, in case of internal 
structural and external parametric influences on it.action on it. At the conclusion we offer a system 
of indicators to assess the compliance of the system to the the specified requirements which allow 
to provide a consistent view of еру logistic system. 
The main result is that the reasons of the destruction and loss of stability of logistics systems are  
identified, the requirements in order to maintain the integrity of the logistics systems in a changing 
internal and external environment are formulated. 
The practical implications of the study is that the system of indicators, sufficient to identifing of the 
condition and material flow management, meeting the requirements of observability is set up. 
 
Key words: logistical systems, manageability, observability, sustainability, reliability. 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены концептуальные основы устойчивости и надежности 
микрологистических систем в строительном комплексе России. Выявлены причины потери 
устойчивости, связанные с управляемостью, наблюдаемостью, согласованностью 
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функционирования подсистем, количеством и характером элементов, составляющих 
микрологистические системы строительного комплекса. 
В начале работы мы доказываем актуальность рассматриваемой проблемы, формулируем 
цели и задачи данного исследования, далее указываем совокупность методов используемых 
при решении поставленных задач и предлагаем стандартную совокупность действий, 
обеспечивающих минимальную устойчивость микрологистических систем, при внутренних 
структурных и внешних параметрических воздействиях на нее. В заключении работы мы 
предлагаем систему показателей для оценки соответствия системы заданным требованиям,  
которые позволяют составить полное представление о логистической системе. 
Основные результаты работы состоят в том, что выявлены причины разрушения и потери 
устойчивости логистических систем, сформулированы требования для поддержания 
целостности логистических систем в условиях изменяющейся внешней и внутренней среды. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что разработана система 
показателей, достаточная для идентификации состояния и управления материальным 
потоком, отвечающая требованиям наблюдаемости. 
 
Ключевые слова: логистические системы, управляемость, наблюдаемость, стабильность, 
надежность. 

 
Формирование современной концепции управления хозяйственными системами 

должно быть направлено на своевременную оценку состояния производственно-финансовой 
и коммерческой +деятельности предприятий, с возможным принятием адекватных мер по 
недопущению возможных опасных отклонений основных параметров системы от заданных 
значений с обеспечением экономической устойчивости и надежности хозяйствующих 
субъектов. 

Наиболее распространенной причиной разрушения логистической системы является 
потеря устойчивости. Причиной разрушения систем могут быть также и противоречия, как 
внутренние (внутри системы между элементами), так и внешние (между системой и средой). 
Нарушение устойчивости системы означает появление в ней расходящихся процессов, не 
поддающихся управлению и немедленно приводящих к дезинтеграции системы. 

Под устойчивостью логистической системы понимается способность системы 
возвращаться в состояние равновесия после воздействия возмущающих  воздействий.  
Состояние равновесия, в которое система способна возвращаться, называется устойчивым 
состоянием равновесия. Для технических систем понятие устойчивости может быть 
определено  строго, для организационных систем – качественно. 

Условием функционирования логистической системы является определенная 
степень ее устойчивости к тем возмущающим воздействиям, которым она подвергается. 
Термин «устойчивость» подразумевает, что, несмотря на «возмущение», логистическая 
система сохраняет неизменными те свои свойства и характеристики, которые делают ее 
данной системой. 

Устойчивость логистической системы понимают как:  
- способность системы сохранять динамическое равновесие со средой; 
- способность системы компенсировать воздействие возмущений. 
Рост устойчивости логистических систем в ряде случаев непосредственно связан с 

повышением сложности систем. Нередко сравнительно более устойчивой, при прочих 
равных условиях, оказывается логистическая система, содержащая большее число 
элементов. На самом деле во многих случаях общая устойчивость системы повышается с 
ростом числа элементов только тогда, когда увеличение числа элементов не приводит к 
уменьшению структурной устойчивости системы. В общем случае устойчивость системы 
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зависит не только от количества ее элементов, но и от характера самих элементов, способов 
их сочетания и вида их структурных связей. 

Для поддержания целостности логистической системы в условиях изменяющейся 
среды и внутренних трансформаций (случайных или преднамеренных) требуется особая 
организация системы, обеспечивающая устойчивость. 

Для сложных логистических систем весьма серьезной представляется проблема 
устойчивости. В такой системе критические условия функционирования, вызванные ее 
коренными структурными преобразованиями, выдвигают на передний план вопросы 
обеспечения нормального функционирования подобной системы при внутренних и 
структурных внешних и параметрических воздействиях на нее. 

Если изменение параметров сложной логистической системы происходит в 
определенных границах, то система способна адаптироваться. Если  изменение превышает 
возможности ее адаптивного развития, то теряется устойчивость системы. Понятие 
устойчивости связано также с понятием равновесия. Чтобы проверить устойчивость 
равновесного состояния, системе следует придать некоторое малое отклонение 
(возмущение). Тогда при возвращении ее в прежнее или близкое к нему состояние можно 
говорить об устойчивости системы, в противном случае - о нарушении устойчивости. 

Устойчивость функционирования системы есть обобщающее понятие. Она 
складывается из большой группы факторов, непосредственно сказывающихся на 
устойчивости. Потеря устойчивости может произойти из-за изменения параметров системы, 
наличия непредусмотренных при формировании логистических системы внешних 
воздействий (слишком больших по величине или несоответствующих по форме) либо, 
наконец, при нарушении связей в системе, когда структура системы меняется. 

Вторая группа причин потери устойчивости логистических систем связана с 
нарушениями материального потока. Оно может быть вызвано деформацией самих 
логистических каналов: их разрушением, снижением пропускной способности или 
искажением при транспортировке продукта. Кроме этого, остановка функционирования 
системы может быть обусловлена недостаточностью ресурсов, нарушением свойств 
перемещаемой продукции или наоборот, переполнением логистических каналов, их 
закупоркой при избытке перемещаемой продукции. 

Логистическая система должна устойчиво функционировать при допустимых 
отклонениях значений параметров системы и факторов внешней среды, например при 
колебаниях спроса потребителей на продукцию, изменениях условий поставок или закупок 
продукции, изменениях транспортных тарифов. При значительных стохастических 
колебаниях факторов внешней среды логистическая система должна гибко 
приспосабливаться к новым условиям путем изменения значений параметров 
функционирования и критериев оптимизации. 

При формировании системы можно допустить наличие в ней дестабилизирующих 
элементов или даже подсистем. Однако при этом необходимо принять меры по обеспечению 
устойчивости системы в целом. Наиболее простой способ состоит в охвате локальных 
неустойчивостей отрицательными обратными связями - требуется измерять реакцию этих 
элементов и подавать на вход сигналы в виде функций этих реакций, обратные им по знаку. 

Таким образом, устойчивость и неустойчивость, адаптация и дезадаптация являются 
в равной мере необходимыми в процессе развития любой логистической системы. 
Абсолютно неустойчивая система не может противостоять флуктуациям, она лишена 
способности к адаптации и быстро разрушается, тогда как сверхустойчивая система, 
подавляя любые флуктуации, консервирует свою структуру и поведение, не способна 
измениться качественно, т.е. лишена возможности развития, и ее разрушение становится 
лишь делом времени. 
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Г.Х. Гуд и Р.Э. Макол определяют надежность системы как вероятность того, что 
система будет выполнять свое назначение при данных условиях в течение требуемого 
времени[1]. Надежность системы представляет собой вероятность того, что при 
функционировании в заданных условиях система будет удовлетворительно выполнять 
требуемые функции в течение установленного промежутка времени [2]. 

Надежность системы есть показатель ее способности сохранять свои наиболее 
существенные свойства (безотказность на заданном уровне в течение фиксированного 
промежутка времени при определенных условиях эксплуатации. Надежность определяется 
вероятностными показателями, характеризующими реакцию логистической системы на отказ 
- событие, заключающееся в нарушении работоспособности системы из-за внезапных или 
постепенных изменений ее параметров. В качестве показателя надежности обычно 
используют вероятность безотказной работы или наработку на отказ (среднее время 
безотказной работы). 

Уровень надежности логистической системы определяется в процессе ее 
проектирования. На этом этапе выбирается структура системы, а она влияет на уровень 
надежности и определяет затраты ресурсов, необходимые для достижения требуемого 
уровня. Таким образом, предварительный анализ надежности, а также определение других 
параметров осуществляется на этапе проектирования. Надежность рассматривается на 
самой ранней стадии процесса проектирования логистической системы, когда внесение 
изменений не вызывает серьезных затруднений и связано с минимальными затратами. 

Программы задания требований к надежности и распределения их между 
элементами системы состоят в следующем:  

- выявление, уяснение соотношений между уровнями надежности системы, 
подсистем и элементов. Это способствует пониманию основных свойств данной системы с 
точки зрения надежности;  

- рассмотрение надежности наравне с другими параметрами логистической системы; 
 - обеспечение требуемой надежности. 
Распределение заданной надежности R* по элементам системы требует решения 

следующего неравенства: 
 RRRRf n ),( ,,21   

где - R1 — заданная вероятность безотказного функционирования i-го элемента; 
- f - функциональное соотношение между элементами и системой. 
Модель распределения требований к надежности основывается на допущениях, что 

элементы системы выходят из строя независимо друг от друга, и отказ одного элемента 
приводит к отказу всей системы. 

Оценка качества логистической системы может осуществляться с двух различных 
точек зрения: 

1) могут быть сформулированы показатели, характеризующие требования 
потребителя к логистической системе; 

2) требуется определить качество уже функционирующей системы. 
В общем случае сформулировать требования к динамическим и другим свойствам 

логистической системы удобно через введенную совокупность логистических показателей. 
Стандартизация оценок позволяет пренебречь менее существенными свойствами системы и 
упрощает сравнение логистических систем различных предприятий. 

Успех подобной конкретизации определяется содержательностью предлагаемого 
набора логистических показателей, их адекватностью целям исследования. Для оценок 
логистических систем используются два термина: критерий и показатель. 

Критерий - признак, по которому производится оценка соответствия 
функционирования логистической системы желаемому результату (цели) при заданных 
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ограничениях. Показатели используются не только для того, чтобы установить 
удовлетворение системы требованиям, предъявляемым потребителями, но и для ее 
улучшения. Это достигается путем достижения экстремальных (максимальных или 
минимальных) значений критерия. 

Система показателей качества разбивается на две группы. В первую входят 
характеристики динамики процессов в логистической системе, а вторую составляют 
потребительские оценки реализации системы. Вторую группу показателей качества 
составляют логистические характеристики системы, определяющие выгоды пользования 
системой для потребителей. Сюда входят характеристики надежности системы, стоимостные 
показатели, показатели обслуживания потребителей. Для каждой из этих оценок можно 
сформулировать оптимизационную задачу. 

Таким образом, две приведенные группы критериев позволяют составить полное 
представление о логистической системе -  о ее динамических свойствах и трудностях 
реализации.  

Системными параметрами являются жизненно важные для функционирования 
системы параметры, от стабильности которых зависит поддержание целостного, или 
интегративного, свойства системы. Так, для логистики важными системными параметрами 
являются: уровень запасов, время обслуживания потребителей, количество заказов. 
Приближение этих параметров к предельно допустимым значениям может породить 
ситуацию системного кризиса, когда дальнейшее функционирование логистической системы 
оказывается под вопросом. Здесь логистическая система вступает в зону бифуркации, 
поэтому будущее системы становится непредсказуемым. 

Учет и контроль в управлении осуществляются по двум направлениям оценки: 
1) действий исполнителей и подразделений по реализации задач, связанных с 

формированием логистических систем; 
2) функционирования и развития логистических систем (комплексов). 
На наш взгляд, необходимо выделить несколько проблем, которые должны быть 

учтены при разработке методологии оценки устойчивости и надежности микрологистических 
систем строительного комплекса. 

1. Проблема комплексности оценки, включающая финансовые, производственные, 
качества управления, обслуживания, эффективности функционирования и др. показатели 

2. Проблема отраслевой направленности. В большинстве существующих методик 
отсутствует отраслевая направленность. Универсальные модели, к сожалению, не дают 
возможности оценить экономическую устойчивость разнородных микрологистических систем 
предприятий. 

3. Проблема выбора нормативных значений показателей оценки. Достаточно сложно 
обосновать, то или иное нормативное значение, применяемое в модели.  

4. Проблема количественного выражения показателей оценки. Многие показатели 
носят качественный характер, и требуют решения фундаментальных проблем измерений. 
Другие показатели, рассчитываются на основе ретроспективных методов, и носят статичный 
характер, без учета динамики развития. И в том, и в другом случае, необходимо решать 
проблемы единственности, адекватности, обоснованности и обобщения. 

Для расчета устойчивости микрологистических систем предприятий строительного 
комплекса мы предлагаем базовую модель, включающую следующие показатели 

I. Факторы финансово-экономической устойчивости 
1.1) сумма всех обязательств по заемным средствам; 
1.2) собственные средства предприятия; 
1.3) сумма долгосрочных заемных средств; 
1.4) сумма долгосрочных кредитов; 
1.5) собственные оборотные средств; 
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1.6) сумма источников внутренних средств; 
1.7) сумма накопленной амортизации; 
1.8) первоначальная стоимость амортизируемого имущества; 
1.9) остаточная стоимость всего имущества предприятия; 
1.10) износ основных средств; 
1.11) сумма средств первой степени платежеспособности 
II. Факторы производственно-хозяйственной устойчивости: 
2.1) фактические объемы выполненных строительно-монтажных работ; 
2.2) максимально возможные объемы строительно-монтажных работ; 
2.3) максимально возможные объемы  строительно-монтажных работ  по факту 

наблюдения за рынком; 
2.4) планируемые объемы строительно-монтажных работ 
III. Показатели производственно-технологического потенциала предприятия  

строительного комплекса: 
3.1)Оборудование: 
- возрастной состав парка технологического оборудования; 
- уровень прогрессивности парка оборудования и его структура; 
- уровень планово-предупредительного обслуживания и ремонта оборудования; 
- уровень транспортно-складского обеспечения; 
3.2) Технология 
-уровень технической подготовки; 
-уровень прогрессивности технологических процессов (ранг используемых 

технологий; 
-уровень обеспечения качества (ранг используемой системы качества ; 
3.3) Организация производства 
- уровень специализации участков; 
- уровень ритмичности работ; 
- уровень загрузки производственных мощностей; 
- уровень планирования, управления и контроля. 
3.4) Кадры 
-уровень квалификации кадров (численность промышленно-производственного 

персонала, в том числе – соответствующей квалификации; 
- возрастной состав кадров; 
- уровень подготовки и переподготовки кадров. 
IY. Факторы экологии производственной деятельности  
Влияние деятельности предприятия на экологию окружающей среды 
Y. Факторы степени обеспечения потребительского спроса: 
5.1) число поступивших заказов; 
5.2) число выполненных заказов; 
число выполненных заказов с требуемыми временными характеристиками  
YI. Другие рыночные факторы  
6.1) емкость рынка; 
6.2) максимальная доля рынка Х1, которую имеет предприятие имеет по i-му виду 

работ или услуг; 
6.3) качество предоставляемых услуг доля потребительского рынка, 
6.4) изменение спроса; 
Разработка и внедрение логистических систем на отечественных предприятиях 

позволит:  
- снизить уровень различных видов запасов в снабжении, производстве и сбыте; 
- интенсифицировать процессы движения продукции;  
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- ускорить оборачиваемость оборотного капитала;  
- снизить затраты производства и обращения и тем самым обеспечить конкурентное 

преимущество предприятия. 
Для оценки альтернатив организационных систем используются критерии 

измеримости, эффективности, надежности, оптимальности и стабильности. Измеримость - 
способность логистической системы измерить свои характеристики. Решение должно быть 
измеримым, эффективным и надежным прежде, чем можно будет рассматривать его 
оптимальность. 

Эффективность есть степень фактического достижения результата.  
Если вносится какое-либо изменение в логистический процесс, который при 

определенном рассмотрении может представлять собой простой детерминированный акт, 
направленный на сокращение затрат за счет изменения процесса выполнения какого-нибудь 
одного заказа, то почти наверняка это изменение будет затрагивать также и более крупную 
систему. Внесение этого изменения оказывает влияние во всех направлениях. Результаты 
этого изменения, а также изменения всей логистической системы в целом до ее перехода в 
новое состояние равновесия невозможно точно предвидеть. Конечный результат должен 
свестись к повышению экономичности. 
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Abstract 

The paper concerns the structuring principles of the investment activity of organizations in the 
context of economic globalization. The article shows the interrelation between the level of financial 
stability and the level of risk significance in organization activity. Considering the varying degree of 
investment activity of the organization both in life-cycle and its risk status, it is suggested to rank the 
principles of investment for each risk status. A method of expert evaluations is proposed to use as a 
tool to detect changes of the principles of the investment activity in the conditions of economic 
globalization. The experts invited to interview are separately managers of public and non-public 
Russian companies. 
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An ensuring the implementation of the first article of the Charter of the commercial 
organization, namely "the creation of the organization for an indefinite term of life" requires 
commercial organizations to harmonize their operating and investing activities during the period of 
life. In other words, the operational efficiency of the commercial organization is largely dependent 
on the level of its investment activity and the scale of investment. In the first (conceptual) article of 
the Federal Law on Investment Activities in the Russian Federation it is noted that "investment 
activity - investing and implementing practical actions for profit and (or) to achieve other beneficial 
effects."1 

At the same time, according to the Federal Law №39-FL of 12.25.1999 (in the ed. on 
12.28.2013) the investments are considered as "money, securities, other property, including 
property rights, other rights having monetary value invested in the objects of entrepreneurial and 
(or) other activity for profit and (or) to achieve other beneficial effects. " 

The investment activity of the business entity, regardless of the type of economic activity is 
based on the following principles: 

1. The systems principle (the organization is seen as a complex system); 
2. The principle of the marginal efficiency of investment (maximizing profit); 
3. The principle of "putty" (the principle of restrictions on freedom of taking investment 

decisions in their implementation); 
4. The principle of a combination of material and financial estimates of investment 

efficiency; 
5. The principle of adjustment costs (principle of implementation and cost accounting to 

adapt to the new investment environment); 
6. The principle of the multiplier / factor (increasing demand for the products of one branch 

of the chain can lead to an increase in demand for the products from other sectors); 
7. Q - principle (the principle of determining the relationship between the valuation of 

assets on the stock exchange and its actual replacement cost); 
8. The principle of improving the underlying technologies, introduction of fundamentally 

new technologies; 
9. The principle of balance of risks (the principle of the high-risk investment at their own 

expense). 
An analysis of the content of the mission, business strategy and financial statements of 

Russian public companies (OJSC "Gazprom", OJSC "Russian Railways" OJSC "Rosneft", OJSC 
"Lukoil", OJSC "MMK", OJSC "AVTOVAZ", OJSC "Magnit", OJSC "VTB Bank", OJSC "MMC", 
OJSC “Norilsk Nickel ",OJSC "UES FGC ", OJSC" Inter RAO UES ", OJSC "Aeroflot"and others.) 
for the period 2007-2014 years showed some changes in the priority of the principles of investment 
activity (adoption and implementation of investment decisions), depending on the level of 
importance to them such risks as: 

1. The risk of loss of liquidity; 
2. Risk of loss of solvency; 
3. The risk of bankruptcy. 
The certain class(es) of the financial stability of the commercial organization correspond to 

each of the materiality of these risks. The Table 1 shows the correspondence. 
 
 
 
 
 
 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
266 

Table 1 
The relationship between the level of financial stability and the level of risk significance to 

the organization* 

 
№ 

The level of risk 
significance 

Class of financial stability 

1 class 2 class 3 class 4 class 5 class 

1. The absence of 
significant risks + +    

2. The liquidity risk is 
significant   +   

3. The risk of loss of 
solvency is significant    +  

4. The risk of bankruptcy 
is significant     + 

*Сompiled by the author 
 
Meanwhile, it should be noted that the investment activities of the organization should not 

be reduced to the satisfaction of current investment needs. In the context of economic globalization, 
many organizations realize the need of conscious control of its medium- and long-term investment 
on the basis of the development and implementation of the investment strategy. It should be noted 
that the process of strengthening the worldwide economic interdependence of national economies, 
due to the increasing speed and volume of goods, services, technology and capital across borders 
is seen as economic globalization.2 The economic globalization can have for any particular 
commercial organization both positive and negative consequences. Therefore, it is necessary to 
take into account the principles of strategic management system3 to ensure the effectiveness of the 
investment strategy, and above all, such as: 

1. The principle of environmentalism, which consists in the fact that on the development 
stage of the investment strategy the organization is seen as a definite system, fully open to active 
cooperation with the external factors of the investment environment. The ability of a commercial 
company (as an open social and economic system) to the self-organization allows to provide a 
qualitatively new level of formation of its investment strategy. 

2. The Principle of Correspondence, which consists in the fact that an investment strategy 
(as part of the overall development strategy of the company is considered as one of the main 
factors ensuring the effective development of the organization) should be consistent with the 
strategic goals and directions of the operating activities of the organization. 

3. The principle of the investment enterprise and sociability, which consists in the active 
search for effective investment relations in all directions, forms of investment, and at different 
stages of the investment process. This kind of investment behavior is due to the ongoing 
transformation of directions, forms and methods of investment activity in the conditions of economic 
globalization. 

4. The principle of flexibility and investment alternative, which consists in the fact of 
investment strategy, should be developed in view of adaptability to changes in the factors of the 
investment environment. At the heart of strategic investment decisions should be an active search 
for alternatives directions, forms and methods of investment activity, the choice of the best of them, 
building on this basis, the overall investment strategy. 

5. The innovative principle consists in the formation of investment strategy on the fact that 
investment activity is the main mechanism of introduction of technological innovations, ensuring the 
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growth of the organization's competitive position in the market. 
6. The principle of investment risk minimization consists in that in the process of formation 

of investment strategy all investment decisions to some extent change the level of investment risk. 
This is particularly evident in the period of interest rate fluctuations and inflation. 

In conditions of economic globalization, business organizations, though in varying 
degrees, but are experiencing increased competition from non-residents. It affects the growth of the 
level of significance above types of financial risks and the level of financial stability of commercial 
organizations, regardless of the type of economic activity (the only difference is in the level of 
elasticity). 

Consequently, the economic globalization can be considered as a catalyst to strengthen 
substantial risk of loss of liquidity, risk of loss of solvency and the risk of bankruptcy, or increase the 
level of tolerance to the overall risk in the activity of a particular business entity. 

The impact of economic globalization on the changing of the principles of investment 
activity of the commercial organization should not be viewed in terms of new guidelines, but namely 
the perspective shift their priorities to commercial organizations in market conditions. 

Thus, we can say that during the entire life cycle of the commercial organization in its 
investment activities in the conditions of economic globalization it can be guided by one of the four 
ranked in importance series of principles: 

1. The ranked number of principles of investment activity in the conditions of tolerance of a 
commercial organization to the overall risk; 

2. The ranked number of principles of investment activity in the conditions of essential of 
liquidity risk for the commercial organization; 

3. The ranked number of principles of investment activity in the conditions of essential of 
solvency risk for a commercial organization; 

4. The ranked number of principles of investment activity in the conditions of essential of 
bankruptcy risk for the commercial organization. 

An important thing for investment activity of commercial organization in the context of 
economic globalization is a distinct pattern - ranked investment guidelines for each level of 
significance of the overall risk. 

What should be the sequence of these principles in each situation risky activities? This 
issue is beyond the scope of this publication. 

Of course, a sociological survey of executives of commercial organizations (public and 
non-public) of their estimates to the ones above principles of the investment activity, the formation 
and implementation of the investment strategy will greatly enhance the quality of structuring 
(ranking) of the observed changes in the principles of the investment activity in the conditions of 
economic globalization for the public, so and for non-public companies. 
 

Notes 

1 Federal Law "On investment activities in the Russian Federation in the form of capital investment" from 
25.02.1999 N 39-FL (ed. by 12.28.2013). 

2 Joshi, Rakesh Mohan, (2009) International Business, Oxford University Press, New Delhi and New York ISBN 
0-19-568909-7 

3 Postrelova A.V., Latypov A.E., The principles and the main stages of the development of investment strategy // 
The young scientist. - 2014. - №18. -  434-437 p. 
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Abstract 
The article is devoted to problems of the evaluation of regional tax potential, the formation of 
possible strategies for the development of regional tax potential and the ensuring the 
implementation of measures for neutralization risks of the growth of tax bases of the Russian 
Federation. The real alternatives to the growth of regional tax potential are determined and their 
ranking, which is based on the use of the analytic hierarchy process is carried out with the use of 
software product. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам оценки регионального налогового потенциала, формирования 
возможных стратегий развития регионального налогового потенциала и обеспечения 
реализации мер по нейтрализации рисков роста налоговых баз субъекта Российской 
Федерации. Определены реальные альтернативы роста регионального налогового 
потенциала и осуществлено их ранжирование на основе использования метода анализа 
иерархий с использованием программного продукта.  

 
Ключевые слова: региональный налоговый потенциал, налоговая база, налоговые доходы 
бюджета, стратегия, риск, альтернативный метод анализа иерархий, региональный форсайт. 
 

Региональный налоговый потенциал (далее РНП), представляющий собой 
максимально возможную сумму поступлений налогов и сборов в условиях действующего 
налогового законодательства на территории региона страны. Понятие РНП сегодня подробно 
изложено во многих источниках, в частности [10, с.113-115], и имеет однозначную научную 
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трактовку.  Комплексный анализ РНП позволяет оптимизировать процесс управления 
финансовыми потоками в рамках конкретного региона, что особенно актуально для 
субъектов Российской Федерации (далее РФ) с высокой долей финансовой помощи из 
федерального бюджета, к числу которых относится и Чеченская республика (далее 
республика). В рамках данной статьи нами предпринята попытка оценки и выработки 
возможностей роста налогового потенциала республики на основе анализа влияющих 
рисков. 

РНП рассчитывается сегодня различными (прямыми и косвенными) способами и в 
различной форме [4, с.41-49; 6, с.49-53; 8, с.59-63; 9, с.41-44], в том числе и как отношение 
максимально возможных сумм налоговых доходов бюджетной системы страны к валовому 
региональному продукту (далее ВРП).  Мы предлагаем рассчитывать РНП путем 
корректировки налоговых поступлений в бюджетную систему РФ на основе  специального 
корректировочного коэффициента. Согласно предлагаемой нами методике оценки РНП 
налоговый потенциал республики по 2011 год составил 18,6 млрд. руб., в 2012 году - 21,7 
млрд. руб., в 2013 году - 23,2 млрд. руб.  

В республике сохраняется один из самых высоких по субъектам РФ уровень 
разбалансированности расходных и доходных полномочий. Выравнивание расходных и 
доходных полномочий республиканской и муниципальной власти осуществляется за счет 
безвозмездных поступлений от федерального бюджета. Налоговые доходы 
консолидированного бюджета республики обеспечивались преимущественно за счет: 
налогов на доходы физических лиц; налогов на товары, работы и услуги, реализуемые на 
территории России (акцизов); налога на прибыль. Заметно отставание в динамике роста 
налоговых доходов консолидированного бюджета республики за счет налогов на имущество, 
в сравнении со средним уровнем по регионам СКФО и в целом по субъектам РФ. 
Отсутствует обоснованность стратегии развития налогового потенциала республики; низкий 
уровень эффективности использования государственной и муниципальной собственности. 

В экономической и специальной литературе [2, с.2-7; 5, с.31-34; 7, с.257-260 и др.] 
существуют различные подходы в обеспечении роста РНП. Наиболее эффективным 
представляется подход, основанный на комплексном анализе сильных и слабых сторон 
возможных стратегий роста РНП. Результаты анализа легли в основу рассмотрения трех 
возможных сценариев роста налогового потенциала республики. В основе каждого сценария 
лежат возможности региональной инвестиционной политики РФ и инвестиционной политики 
республики. Каждый из трех сценариев основывается на совокупных финансовых 
возможностях увеличения инвестиций в основной капитал республики, которые детально 
описаны нами в [11, с. 140-159].  

В структуре налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, в том 
числе и республики, доминируют следующие налоги: налог на прибыль организаций; налоги 
на доходы физических лиц; налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ; налоги на имущество. Вероятно, что такая ситуация сохранится в России и в обозримом 
будущем. Поэтому, параметры налогового потенциала Чеченской республики на период  до 
2025 года должны разрабатываться преимущественно в направлении обеспечения роста 
налоговых баз по этим четырем видам налогов. 

 
Налог на прибыль организаций.  
Прибыль организаций как показатель налогооблагаемой базы субъекта РФ зависит 

от многих факторов, но, прежде всего, от доли прибыльных и убыточных организаций и 
уровня доходности прибыльных организаций по основным направлениям экономической 
деятельности. Усилия по увеличению прибыли организаций республики должны быть  
проявлены в двух направлениях: роста доли прибыльных организаций и роста капитальных 
вложений в производственные объекты, дающие больший синергетический экономический 
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эффект.  
Снижение доли убыточных или рост доли прибыльных организаций республики на 

14,5% позволит при сохранении сложившейся доходности по видам экономической 
деятельности увеличить более чем в 2,5 раза налогооблагаемую базу по прибыли, а 
следовательно, и соответствующие налоговые поступления в консолидированный бюджет 
республики.  

В качестве производственных объектов экономики республики, ранжированных по 
приоритетности, предлагается выделить следующие экономические кластеры: 
нефтегазохимический комплекс (добыча нефти и газа, нефте- и газопереработка, 
химическое производство на углеводородном сырье); агропромышленный комплекс 
(семеноводство, зерновое хозяйство и виноградарство, животноводство и птицеводство, 
пищевую индустрию); энергетический комплекс (генерация электроэнергии, термальные и 
другие альтернативные источники энергий); строительный комплекс (производство 
строительных материалов  - цемента, песка, кирпича, бетонных изделий и др.); 
машиностроительный комплекс (литейное производство, сборку автомобилей и другой 
техники, изготовление запасных частей и агрегатов); гостиничный и оздоровительный 
комплекс (сеть гостиниц и ресторанов в крупных населенных пунктах и спортивно-
оздоровительных центрах); финансовая инфраструктура (сектора банковских, страховых и 
других финансовых услуг). 

Важным аспектом активации этих семи кластеров является не только и не столько 
повышение инвестиционной привлекательности инвестиционных проектов для 
потенциальных инвесторов (отечественных и иностранных), сколько обеспечение 
гарантированного выхода производителя на соответствующие сегменты российских и 
внешних рынков товаров, работ и услуг. Возрождение и дальнейшее развитие существующих 
и формирование новых направлений экономической деятельности на территории республики 
должно обеспечиваться путем выстраивания государственно-частного партнерства с 
потенциальным инвестором, обладающим собственным рынком сбыта продукции, 
производство которого он заинтересован разместить на территории республики.  

Данный подход должен выдерживаться в отношении всех направлений 
деятельности, являющимися точками роста экономики республики. Именно в этом и состоит 
инновационный подход к развитию региональной экономики в условиях крайней 
ограниченности региона собственными источниками финансирования капитальных вложений 
(инвестиций) и проблематичности для регионального производителя на вхождение в тот или 
иной сегмент общероссийских и внешних (зарубежных) рынков товаров, работ и услуг.  

Достаточно острой в республике является проблема неразвитости рынка банковских 
услуг, как основы финансовой инфраструктуры республики.  

Проблемы развития рынка банковских и страховых  услуг республики раскрыты и 
проанализированы в [14, с.34-47]. Имеет место существенное отставание республики 
практически по всем критериям  обеспеченности населения и организаций республики 
банковскими и страховыми услугами. Уровень банковских и страховых услуг в республике  
самый низкий по России, что является серьезным сдерживающим фактором развития 
экономики и роста налогового потенциала. 

В целях расширения налоговой базы по прибыли организаций республики 
необходимо: разработать обоснование выбора 2-3 видов производств по каждому из семи 
кластеров региональной экономики, которые должны быть приоритетами в республиканской 
инвестиционной политике; разработать изменения и дополнения к ранее принятым 
республиканским целевым программам; выработать предложений по коррекции 
подпрограммы по развитию республики в Государственной программе развития Северо-
Кавказского федерального округа на период до 2020 года; разработать меры в направлении 
роста обеспеченности населения и организаций республики банковскими, страховыми и 
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другими финансовыми услугами.  
 
Налоги на доходы физических лиц.  
Увеличение налоговой базы по налогам на доходы физических лиц возможно в двух 

направлениях: изменения существующей плоской шкалы налогообложения доходов 
физических лиц и увеличения доходов физических лиц.  

Замена существующей плоской шкалы налогообложения доходов физических лиц на 
прогрессивную шкалу находится в сфере компетенцией федеральных органов власти. 
Поэтому основное внимание  должно быть уделено наращиванию налоговой базы по 
доходам физических лиц. Увеличение доходов физических лиц на территории республики 
возможно за счет: увеличения уровня оплаты труда в республике до среднероссийского  
уровня; повышения общего уровня занятости населения, в том числе за счет развития форм 
надомного труда. Рост оплаты труда в экономике республики  представляет собой сложный 
процесс, подлежащий регулированию на основе средне- и долгосрочной программ выхода на 
среднероссийские параметры.  

Рост общего уровня занятости населения республики должен быть обеспечен как в 
направлении активизации реперных точек развития её экономики, так и в повышении 
степени охвата незанятой немобильной части населения различными формами и видами 
надомного труда. Поэтому, в целях расширения налоговой базы по доходам физических лиц 
республики необходимо: рассчитать и задать нижние пороги уровня оплаты труда в 
республике на среднесрочный период, позволяющие в среднесрочной перспективе выйти на 
средний уровень по субъектам РФ; разработать программу вовлечения незанятого 
населения республики к перспективным и формам и видам надомного труда.  

 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ.  
Доля от налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России, в 

структуре налоговых доходов консолидированного бюджета  республики в 4,7 раза больше 
уровня по СКФО, и в 3,1 раза больше среднероссийского уровня. Нельзя считать ситуацию 
по акцизам исключительной заслугой налогового администрирования. Относительно 
прозрачная и простая процедура начисления акцизных сборов на фоне явных проблем 
определения налогооблагаемой базы по другим налогам является тому причиной. 

Налоговая база по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
России, зависит от различных факторов, влияющих на объемы реализации этих товаров 
(работ, услуг). Произведенная на территории республики, но не реализованная на 
территории России продукция (товары, работы и услуги) увеличивают издержки предприятий 
и хозяйств республики. Тому свидетельство недопустимо высокие уровни просроченной 
кредиторской задолженности (свыше 73%) в общем объеме кредиторской задолженности и 
просроченной дебиторской задолженности (свыше 77%) в общем объеме дебиторской 
задолженности организаций республики. Все это влияет на прибыльность организаций, что в 
свою очередь сказывается на возможности предприятий осуществлять своевременные 
платежи по налогу на прибыль и другие платежи. Так, задержки по погашению кредиторской 
задолженности предприятий по заработной плате в свою очередь влияют на поступления по 
налогу на доходы физических лиц. Поэтому, для расширения налоговой базы по товарам, 
реализуемым на территории республики, необходимо  разработать предложения по 
снижению уровня кредиторской и дебиторской задолженности предприятий республики. 

  
Налоги на имущество.  
Налоговая база республики по налогам на имущество включает в себя стоимость 

недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся на балансе организаций и в 
собственности физических лиц, а также в их собственности или хозяйственном ведении 
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земельных угодий и приусадебных земельных участков. Доля доходов от налогов на 
имущество в налоговых доходах консолидированного бюджета республики существенно 
меньше среднего уровня по субъектам РФ и по СКФО соответственно в 2,3 раза и 2,5 раза. С 
одной стороны это объясняется объективными причинами (парад суверенитетов субъектов 
РФ, конфликт интересов власти, бизнеса и населения в регионе), а с другой - 
свидетельствует о значительных возможностях роста доходов консолидированного бюджета 
республики по налогам на имущество (налогам на недвижимое имущество организаций и 
физических лиц, транспортному и земельному налогам). Поэтому, для расширения 
налоговой базы по имуществу физических и юридических лиц республики необходимо 
рассчитать налогооблагаемую базу по имущественным налогам, для чего провести полную 
инвентаризацию прав собственности на недвижимое имущество, транспортные средства и 
земельные участки.  

Обоснование приоритетности принятия сформулированных выше рекомендаций 
развития налогового потенциала республики в рассматриваемый среднесрочный период 
осуществлено на основе применения метода анализа иерархий [12, с.6-10]. Для удобства 
расчетов применен программный продукт MPRIORITY 1.0. [1, с.2130-2136] . Диалоговая 
программная система "MPRIORITY 1.0" (MY PRIORITY) предназначена для поддержки 
принятия решений в различных сферах экономической деятельности. 

Сформулированные ранее рекомендации по развитию налогового потенциала 
республики на среднесрочную перспективу предусматривают конкретные приоритеты. 
Расчет попарных сравнений налоговых баз по основным компонентам налогового 
потенциала республики показал: приоритет налоговой базы по прибыли составляет 0,46; 
приоритет налоговой базы по доходам физических лиц составляет 0,26; приоритеты 
остальных двух налоговых баз (по продукции, реализуемой на территории России, и 
имуществу организаций и физических лиц республики) составляют около 0,14.  

Расчет попарных сравнений рекомендаций (альтернатив) по совершенствованию 
налоговых баз по основным компонентам РНП позволил осуществить оценку значимости 
(приоритета) каждой конкретной рекомендации. 

Таким образом, можно констатировать, что по приоритетности рекомендации 
(альтернативы), сформулированные в отношении налоговых баз четырех основных видов 
налогов (критериев), должны реализовываться в последовательности: обоснование и выбор 
видов производств по каждому из семи кластеров региональной экономики (приоритет 
составляет около 0,21); 

- коррекция принятых республиканских целевых программ (приоритет – около 0,16); 
выработка и внедрение предложений по коррекции федеральной целевой программы 
(приоритет – около 0,14);  

- регулирование нижних порогов уровня оплаты труда на среднесрочный период 
(приоритет – около 0,13);  

- разработка и реализация программы вовлечения незанятого населения к 
надомному труду (приоритет – свыше 0,10);  

- разработка и реализация предложений по снижению уровня кредиторской и 
дебиторской задолженности предприятий ЧР (приоритет – около 0,10);  

- проведение инвентаризации на недвижимое имущество организаций и физических 
лиц (приоритет – около 0,06);  

- проведение инвентаризации транспортных средств организаций и физических лиц 
(приоритет – около 0,06);  

- проведение инвентаризации земельных участков, выделенных организациям и 
физическим лицам (приоритет – около 0,06).  

Для обоснования финансовых решений (источников, форм и объемов 
финансирования) по конкретным инвестиционным программам и проектам, обеспечивающие 
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рост РНП требуется исчерпывающая информация об экономической эффективности, 
социальной значимости и экологической безопасности объектов капитальных вложений 
(инвестиций) на территории республики. 

Выработка сбалансированного комплекса мер по росту налогового потенциала 
республики на среднесрочный период должна основываться на использовании 
возможностей регионального форсайта [3, с.9-14; 13, с. 8-15 и др.] с использованием метода 
формирования региональной «дорожной карты» и  созданием специальной 
межведомственной комиссии с привлечением экспертов по региональному форсайту.  
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Abstract 

The mechanism for implementing the human security, related to the labour processes, separates 
social from biological and converts security into the socio-economic phenomenon. At the present 
stage of the development, when the scope of the phenomenon of life is being expanded with 
market relations, the security also becomes a commodity. The presence of unfair competition and 
shadow economy increases on the security market the demand for physical and technical security 
services. 
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Аннотация 
Механизм осуществления безопасности людей, связанный с трудовыми процессами, 
очерчивает грань, отделяющую социальное от биологического, и переводит безопасность в 
социально-экономическое явление. На настоящем этапе развития, когда расширяется сфера 
охвата явлений жизни рыночными отношениями, безопасность также становится товаром. 
Присутствие недобросовестной конкуренции и теневой экономики повышает на рынке 
безопасности спрос на услуги по обеспечению физической и технической защиты. 

 
Ключевые слова: управление организацией, экономическая безопасность, процессный 
подход, конкурентоспособность. 

 
Безопасность общества обеспечивается потенциалом жизнеобеспеченности и 

жизнедеятельности общества, а также внешними для системы безопасности условиями: 
консолидацией участников сообщества и правильностью управления. 

Механизм осуществления безопасности людей, связанный с трудовыми процессами, 
очерчивает грань, отделяющую социальное от биологического, и переводит безопасность в 
социально-экономическое явление. На настоящем этапе развития, когда расширяется сфера 
охвата явлений жизни рыночными отношениями, безопасность также становится товаром. 
Присутствие недобросовестной конкуренции и теневой экономики повышает на рынке 
безопасности спрос на услуги по обеспечению физической и технической защиты. [2] 

Под безопасностью организации понимается сбалансированное состояние её 
правовых, экономических и производственных отношений, а также материальных, 
интеллектуальных и информационных ресурсов, что определяет способность предприятия к 
текущей деятельности и перспективному развитию и создает предпосылки дальнейшего 
повышения его эффективности, что, в свою очередь, вызывает необходимость создания 
системы безопасности более высокого уровня.  
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На уровень безопасности предприятия влияют факторы внешние и внутренние, 
экономические и внеэкономические, объективные и субъективные. 

Основными внешними источниками угрозы функционирования предприятия могут 
быть: 

- экономическая политика государства; 
- недобросовестная конкуренция; 
- криминальное воздействие на поведение хозяйствующего субъекта. 
Защита от внутренних угроз реализуется на следующих функциональных 

направлениях: 
- производственном; 
- кадровом; 
- коммерческом; 
- финансово-экономическом; 
- юридическом; 
- информационном; 
- собственной безопасности. 
В условиях реформирования железнодорожной отрасли, постоянного ценового 

давления и растущих требований пользователей к качеству продуктов и услуг необходим 
новый методический подход к управлению конкурентоспособностью транспортных компаний, 
основанный на современной процессно-ориентированной модели управления. Только при 
таком подходе отрасль сможет достичь состояния постоянного самосовершенствования и 
осуществлять реинжиниринг и оптимизацию процессов, создавая соответствующую им 
организационную структуру. [3] 

Повышать конкурентоспособность компаний возможно, гибко приспосабливая 
процессы (как технологические, так и бизнес-процессы) под изменяющиеся требования 
рынка. Для этого в диссертации обоснован подход, обеспечивающий управление 
процессами. 

Бизнес-процессы вне зависимости от размера организации и отраслевой 
принадлежности - это выполнение различных видов работ в определенной 
последовательности, подчиненной логике создания продукции (услуг), то есть приращения 
стоимости. В сфере транспорта бизнес-процессы характеризуются особой спецификой как на 
внутрифирменном уровне, так и при взаимодействии с поставщиками, партнерами и 
пользователям на базе принятых законодательных и нормативных документов, правил, 
регламентов и описаний технологических процессов деятельности. [1] 

Транспорт - политехническое производство. В связи с этим ресурсы организованы по 
функциональному применению по службам (хозяйствам) или сгруппированы по хозяйствам 
(инфраструктура). 

Процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленных на 
получение заданного результата, ценного для организации. 

Подпроцесс – процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. 
Например, при переработке транзитных вагонов подпроцессами выступают: прибытие 
поезда, его расформирование, накопление, формирование и отправление. 

Процедура - процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных 
(не требующих дополнительной детализации) действий (функций). В качестве процедур 
могут быть представлены такие виды деятельности, как ограждение поезда, техническое 
обслуживание, коммерческий осмотр и другие действия на протяжении цикла переработки 
вагона. 

Процессный подход трактует функции управления как цепь непрерывных 
взаимосвязанных действий по стратегическому маркетингу, планированию, организации 
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процессов, учету и контролю, мотивации, регулированию и, что особенно важно – 
оперативному попроцессному контролю. Процесс начинается со стратегического маркетинга.  

Стратегический маркетинг представляет собой комплекс работ по прогнозированию 
нормативов конкурентоспособности и формированию рыночной стратегии транспортного 
предприятия на основе сегментации транспортного рынка, прогнозирования стратегий 
повышения качества транспортного обслуживания грузовладельцев и пассажиров, 
обеспечения требований по безопасности, ресурсосбережению и комплексному развитию 
компаний, нацеленных на достижение, сохранение конкурентных преимуществ и 
эффективное функционирование. 

Управление организацией в ряду процессов стоит отдельно. Согласно 
рекомендациям многих источников по процессному подходу, в каждой организации должны 
быть выделены процессы управления, планирования, улучшения и коммуникации. 

Выделение в качестве объекта описания так называемых процессов управления 
деятельностью требует измерения их результативности и эффективности. [1] 

Если рассматривать такие процессы управления деятельностью в отрыве от самой 
деятельности, то:

 во-первых, это приводит к разрыву цикла управления и попытке оценить его по 
частям;

 во-вторых, результативность и эффективность процессов управления 
деятельностью можно будет оценить только по количеству принятых управленческих 
решений и потраченным на это ресурсам. 

Планирование как функция управления в современной компании - это комплекс 
работ по анализу ситуаций и факторов внешней среды; прогнозированию, оптимизации и 
оценке альтернативных вариантов достижения целей, выбору наилучшего варианта плана. 
Планы могут быть проблемными, локальными или комплексными, стратегическими, 
тактическими или оперативными Стратегические планы как конкретные, обязательные к 
выполнению документы разрабатываются на основе стратегий соответствующего 
направления. [4] 

Организация процессов – это совокупность управленческих и производственных 
процессов по реализации планов. Процессы могут быть основными, вспомогательными и 
обслуживающими. Основными принципами рациональной организации процессов являются: 
пропорциональность, непрерывность, параллельность, ритмичность, специализация, 
универсализация и др. 

Каноническое представление управления процессами в транспортной компании 
обычно включает в себя следующие этапы: 

- определение стратегии процессов; 
- внедрение процессов в повседневную жизнь компании через регламенты и 

информационные системы; 
- контроллинг (мониторинг работы, измерение ключевых показателей 

результативности, анализ эффективности). 
Управление процессами предполагает их непрерывное совершенствование, а 

значит, и корректировку процессов и ИТ-ландшафта. Непрерывность совершенствования 
достигается за счет проведения таких изменений, которые гарантируют ответственность и 
заинтересованность руководителей в повышении эффективности подотчетных им 
процессов. [5] 

Всё сказанное позволяет сделать вывод, что экономическая безопасность 
хозяйствующих объектов может быть обеспечена, если на основе современного процессного 
подхода к управлению организацией будут определены основные стратегические 
направления обеспечения безопасности бизнеса, выстроена схема обнаружения и 
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ликвидации возможных опасностей и угроз, а также уменьшения последствий хозяйственного 
риска. 
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Abstract 
The article analyzes the phenomenon of dialogue in the era of globalization. Dialogue as a 
communicative process nowadays is the way to solve the global problems, which not only shows 
the path of non–confrontation, but also confirms the expediency of addressing issues of peaceful 
coexistence of different cultures and civilizations.  
Nowadays a constructive dialogue is essential to an effective response to contemporary social, 
religious, political, economic and other challenges and threats of the XXI century. It is possible only 
in conditions of tolerance, mutual respect and understanding. Globalization, being the complicated 
and sometimes contradictory phenomenon, characterizes the dialogue as a systemically important 
structure of communication.  
Today, the problems of dialogue arise as a result of spiritual and moral ignorance, intolerance and 
cultural illiteracy. It should realize that not confrontation and xenophobia, and the dialogue of 
civilizations and tolerance will help to save the world as a whole. 
In the context of globalization, dialogue as communicative culture takes on the mission of a 
mediator, which should not only contribute to the settlement, but also a new relationship. Dialogue 
of opinions and positions; joint search for optimal – real and rational – informed decisions, etc. are 
paramount in situation of the current conflicts. 
 
Key words: globalization, dialogue, communication, culture, comprehension, cooperation, 
tolerance. 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу феномена диалога в эпоху глобализации. Диалог как 
коммуникативный процесс в настоящее время является тем способом разрешения 
глобальных проблем, который не только показывает путь отказа от конфронтации, но и 
подтверждает целесообразность решения вопросов мирного сосуществования разных 
культур и цивилизаций. 
Конструктивный диалог в наши дни – это важнейшее условие эффективного ответа на 
современные социальные, религиозные, политические, экономические и другие вызовы и 
угрозы XXI века. Он возможен только в условиях толерантности, взаимоуважения и 
взаимопонимания. Глобализация, будучи сложным, а порой и противоречивым явлением, 
характеризует диалог как системообразующую структуру общения. 
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Сегодня проблемы диалога возникают вследствие духовно–нравственного невежества, 
интолерантности и культурной безграмотности. Следует осознать, что не конфронтация и 
ксенофобия, а диалог цивилизаций и толерантность помогут спасти мир в целом. 
В условиях глобализации диалог как коммуникативная культура принимает на себя миссию 
посредника, которая не только должна способствовать урегулированию, но и формированию 
новых отношений. Диалог мнений и позиций; совместный поиск оптимально–реальных и 
рационально–взвешенных решений и т.д. первостепенно в обстановке нынешних коллизий.  
 
Ключевые слова: глобализация, диалог, коммуникация, культура, понимание, 
сотрудничество, толерантность. 

 
Современный мир, являющийся, с точки зрения одних, эпохой глобализации, и 

других – эпохой разобщенности («разъединенным временем»), ставит перед учеными и 
политиками задачи исследования приоритетных проблем, среди которых наибольший 
интерес представляет анализ феномена диалога. В условиях глобализационных изменений, 
политического решения межгосударственных проблем, культурной дегуманизации и т.д. 
актуализируется необходимость появления новых форм и уровней общения. Фактически 
коммуникативное понимание других – это неизбежность сегодняшних реалий.  

История показывает и в очередной раз доказывает нам, что никакая культура не 
развивалась в вакууме или постоянном конфликте с другими культурами. Мы живем во 
взаимозависимом мире, и только диалог поможет сближению разных культур, станет важным 
шагом в развитии межконфессионального и межнационального общения. Только при 
конструктивном диалоге мы можем реализовать свой полный потенциал, решая вопросы 
мира и солидарности, являющиеся гарантами стабильного будущего. Но при этом важно 
сохранять самобытные традиции, языки, духовно–нравственные ценности народов как 
основу культурного многообразия мира.  

Опыт превращения культурного многообразия в фактор развития и безопасности 
общества опирается, прежде всего, на стратегию согласия и толерантности в процессе 
диалога. Диалог как коммуникативный процесс в настоящее время является тем способом 
разрешения глобальных проблем, который не только показывает путь отказа от 
конфронтации, но и подтверждает целесообразность решения вопросов мирного 
сосуществования разных культур и цивилизаций, представляя собой такую систему 
ценностей, которая изменит ныне действующую стратегию развития.  

Только диалог способен на уровне консолидации разных научных, этических, 
политических, духовных и др. интересов сформировать стратегию и тактику гармоничного 
сосуществования миров. Диалог практически стал новым ключевым понятием для 
осмысления процессов взаимодействия сторон в различных сферах жизни. Систематическое 
проведение международных форумов и конференций; круглые столы и дискуссии по 
проблемам диалога содействуют обеспечению эффективного гуманитарного 
сотрудничества. Проведенные Бакинским международным центром мультикультурализма 
мероприятия с участием представителей Германии, России, Италии, Израиля, Чехии и др. 
являются свидетельством стремления Азербайджана к совместным проектам; анализу и 
интеллектуальному обсуждению актуальных тем; решению назревших задач; выстраиванию 
всех форм сотрудничества [1, 10].  

Не подлежит сомнению, что диалог является сложной, наполненной многообразным 
содержанием формой взаимодействия. Множественность точек зрения, методов и базовых 
предпосылок, обнаруживаемых в философских исследованиях диалога, свидетельствует о 
том, что диалог не может быть с легкостью объяснен. Диалог включает в себя не только 
диалог культурных ценностей, но форму взаимодействия и взаимопонимания в 
глобализационном пространстве, где пересекаются границы интересов, что приводит к 
взаимопроникновению жизненных стандартов и ценностных ориентаций самых разных 
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народов. Неслучайно американский ученый Т. Эрикзен глобализацию трактует как 
«транснациональный поток» [8]. 

В условиях глобализации диалог как коммуникативная процедура, решая проблему 
толерантного сосуществования, из области теоретического осмысления переходит в 
практическую. Разумеется, толерантность понимается не как "непротивление злу" и 
проповедь бесконечной терпимости, а как решительное выступление против насилия, 
беззакония, активное отношение к жизни и признание неотъемлемых прав человека. 

Новый механизм взаимодействия разных миров призван дать возможность диалогу 
стать повседневной и всепроникающей реальностью, опирающимся на «уважение к 
инаковости» [4]. Сегодня мыслящего человека интересуют анализ причин происходящих 
кризисов и политической напряженности, адекватный ориентир в сложной обстановке 
коммуникативного пространства, глубина оценки явлений, правильное принятие решения с 
целью гарантии гармонии, безопасности, позитивного сотрудничества и благополучия в 
социуме. Именно диалог является средством решения возникающих проблем в современной 
информационной среде. Существование соответствующих нормативов позволяет 
существовать той форме диалога, которую мы можем назвать в познавательном смысле 
плодотворным диалогом. 

Впрочем, идея диалога не является новой. На протяжении всей истории 
философской мысли дефиниции понятия «диалог» поэтапно трансформировались. Диалог 
как способ общения людей в его научном осмыслении был введен еще Сократом и 
использован в качестве метода получения знаний. Вслед за Сократом Платон определил его 
статус для утверждения истины. Не менее важным представляется «золотое правило 
нравственности» Иммануила Канта. По Канту, диалог – необходимый фактор в 
поликультурном образовании, ведь подлинно нравственным считается такое поведение 
человека, которое согласуется с поведением других людей. 

Собственно философский диалог, как принято считать, начинается с Д. Фейербаха, а 
его методология – с трудов М. Бубера, рассматривающим сосуществование Я с другой 
личностью («со–бытие» с другими людьми). 

Сторонники герменевтики расширили трактовку идеи диалога до уровня общения 
сознаний. Поскольку одной из глобальных целей поликультурного пространства является 
достижение понимания, для нас представляется важным, что при общении сознаний как 
диалоге понимание выступает в виде перевода представлений одной культуры в 
представления другой. 

За последние годы в истории философской мысли теория диалога приобрела новое 
звучание, содержательно намного богаче, что обосновано осмыслением 
глобализирующегося общества. Учитывая анализ прежних исследований, можно прийти к 
выводу, что современный диалог – это многообразное сочетание всех упомянутых свойств в 
единое целое. Глобализация, будучи сложным, а порой и противоречивым явлением, 
характеризует диалог как системообразующую структуру общения, как совокупность 
теоретических и практических знаний. В нынешней обстановке диалог является 
одновременно стратегией и методом, акцентирующим свое внимание главным образом на 
вопросе толерантности (см. публикации Ахмедовой Т.Т., Гусейнова А.А., Мамедова Н.М., 
Мамедзаде И.Р. и др.) [7; 9]. 

В настоящее время диалог это не только мировоззренческое, межкультурное, 
межконфессиональное и иные виды взаимодействия. Это, кроме всего прочего, и 
аргументационная культура. Феномен современного диалога заключается в искусстве 
корректного оппонирования с целью устранения сложностей и барьеров в поликультурной 
среде. В диалоге происходит как бы расширение позиции каждого партнера: помимо 
собственной, раскрывающейся в выдвижении гипотезы (аргумента), ее реализации, оценки 
гипотезы партнера, постепенно формируется позиция «другого», т. е. решающий задачу 
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начинает оценивать собственную гипотезу с позиции партнера, участвовать в со–творении 
гипотезы другого. 

Далеко не всегда мы констатируем идеал эффективной «кооперированности» в 
процессе диалога, а именно, абсолютное сочетание таких свойств, как: 

– полное стремление к взаимопониманию; 
– максимизацию числа презумпций, общих у собеседников; 
– стремление сказать так, чтобы собеседник вас понял; 
– искреннее желание самому понять собеседника; 
– стремление к объективности, отказ от групповых интересов и личных амбиций; 
– полная сосредоточенность на обсуждаемой теме; 
– великодушие по отношению к погрешностям в речах другого; отказ от 

саркастических замечаний и эмоциональных всплесков. 
Различные культуры в разной степени и по–разному используют принцип 

кооперированности в процессе диалога. Порой не все в одинаковой степени стремятся к 
лаконичности и ясности в подаче мнения. Признаком кооперированности тогда является, 
скорее всего, замаскированность целей, а не ясность выражения. 

Пожалуй, истинны слова К. Поппера: «Часто ошибочно утверждают, что дискуссия 
(диалог) возможна только между людьми, разделяющими какие–либо общие базисные 
мнения. Я считаю, что это ошибка. Нужна только готовность узнать что–либо из обсуждения 
с собеседником, а это включает подлинное желание понять, что тот намеревался сказать. 
Когда такая готовность есть, дискуссия будет тем успешнее, чем больше собеседники 
различаются между собой по фону. Таким образом, ценность в дискуссии в большой степени 
зависит от различий противоположных конкурирующих взглядов». Более того, учтем нюанс, 
который подметил еще А. Шопенгауэр: «Если при столкновении мнений в академическом 
споре, летят искры из идей, то в словесной дуэли искры летят из глаз и столкнувшихся лбов, 
ничего хорошего им не неся…» [6, 19]. И он прав. 

Конструктивный исход любого диалога должен опираться, прежде всего, на культуру 
понимания, иначе все это приведет к хаосу, противостоянию, ксенофобии и т.д. 
Современная политическая ситуация является ярким свидетельством того, что сегодня 
имеющие место проблемы диалога возникают вследствие духовно–нравственного 
невежества, интоллератности и культурной безграмотности. Поэтому на повестке дня 
актуальны следующие вопросы: Как перейти на рельсы разумного решения проблемы? 
Убедить собеседника вслушаться в здравый смысл аргументов? Как достичь 
взаимопонимания?  

Познать диалог – значит познать себя. В диалоге мы стремимся: понять другого 
человека, понять себя, понять цепочку рассуждений и т.п. – в зависимости от нашей техники 
понимания, от того, к чему мы подготовлены в большей степени своим предшествующим 
диалогическим опытом. Понимание же – это одновременно и процесс, и идеал, к которому 
мы стремимся. Оно обладает своей культурой. Воспитание культуры понимания можно 
представить как воспитание моральной гибкости.  

Понимание в диалоговом пространстве – это показатель культуры человека, его 
интеллигентности; соблюдение тактичных и цивилизованных отношений в социуме; 
гуманный подход к решению возникающих коммуникативных проблем. «Понять – это не 
просто усвоить (дойти умом); понять – это значит почувствовать всем своим существом так, 
чтобы все иное стало… невозможным» [3]. Настроенный на понимание человек не может 
быть разрушителем, поскольку он познает и созидательно преобразовывает мир. Важно 
отметить, что диалог – это всегда развитие, взаимодействие; это всегда объединение, а не 
разрушение. Чем больше развиты диалогические отношения, тем меньше предпосылок для 
возникновения деструктивных, антигуманных отношений. 

Вырождение диалога всегда порождает деструктивность, что противоречит 
сущности человека, перекрывает ему пути к другим людям и миру. В наши дни зачастую 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
282 

возникает крайность, которую условно можно охарактеризовать как сверхнетерпимость к 
чужому слову, действию, поступку. Всем нам необходимо осознать, что лишь конструктивный 
диалог, с необходимостью опирающийся на культуру понимания, является панацеей в 
условиях глобализации, иначе не избавиться от социального диссонанса.  

В современных условиях неизбежен процесс интеграции как возможность выхода из 
существующего политического кризиса и ориентация на бесконфликтное сосуществование. 
Очевидно, цивилизованное сосуществование людей невозможно без стремления к 
консенсусу. Диалог в сегодняшней интерпретации – это стратегия, используемая с целью 
поиска «оптимальной альтернативы решения проблемы или выработки интегративного 
решения, объединяющего противостоящие позиции, или компромисса, их примиряющего» [5, 
237]. Нередко диалог приобретает характер спора, полемики, но главное, в конечном итоге, 
чтобы присутствовало желание и направленность на сотрудничество.  

Безусловно, мы отдаем себе отчет в том, что проанализированные нами положения, 
как и практически приложимые стратегии достижения взаимопонимания, не более чем 
отдаленное приближение к идеалу разумного диалога. Возможно также, что чуткий человек и 
без этих правил способен глубоко и с симпатией воспринимать речь собеседника. Но ведь 
совершенство не знает границ. Поэтому попытка усовершенствования и использования этих 
знаний в процессе диалога и заложенное во всех нас искусство владения ими для 
достижения взаимопонимания – это возможность устранения новых недоразумений и 
конфликтов в современном мире. 

Конструктивный диалог в эпоху глобализации – это императив эффективного ответа 
на современные социальные, религиозные, политические, экономические и др. вызовы и 
угрозы XXI века. Он возможен только в условиях толерантности, взаимоуважения и 
взаимопонимания. В наши дни диалог как коммуникативная культура принимает на себя 
миссию посредника, которая не только должна способствовать урегулированию, но и 
формированию новых отношений. Это обусловлено тем, что только диалог, построенный на 
взаимопонимании разных культур, способен формировать уважение к ценностям других 
народов. 

Диалог мнений и позиций; совместный поиск оптимально–реальных и рационально–
взвешенных решений и т.д. первостепенно в обстановке нынешних коллизий (оккупация 
Нагорного Карабаха, дихотомия Восток – Запад, Европейский миграционный кризис, 
парижский теракт и т.д.). По этой причине исследование феномена диалога и развитие 
адекватного теоретического инструментария нельзя считать завершенным.  
Очевидно, аналитическое рассмотрение данных проблем – это необходимая основа для 
выхода на более новый уровень в осмыслении феномена диалога. 
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Abstract 

The author identifies a new theoretical section of interdisciplinary studies and humanistics - 
"chronotopia". The concept of "time-space" is used in physiology, psychology, art culture as a unit 
of space-time, fixing a certain meanings. It is known the use of «сhronotope » for the analysis of 
meanings of literary and art texts. Chronotope is also used to identify metagenre - common 
structural universals of music, literature, painting and other arts. The concept of time-space is used 
in cultural studies, urban studies and sociology: chronotope of the city, chronotope of the province, 
etc. The socio-humanistic studies also use the term "chronotype": for example, the time budget of 
students as the as a way to express its meaning and value systems. Chronotope as M.M. Bakhtin 
wrote - "the gates of meanings". Identifing the meaning of time allows to diagnose socio-cultural 
and cultural-philosophical processes. Chronotopia as a branch of scientific knowledge requires 
transdisciplinary projects, such as "space-time diagnostics of the city", "chronotopia of the country", 
"educational Chronotope teaching in schools and universities". 
 
Key words: chronotope, chronotype, chronotopia, transdisciplinarity. 

 
Аннотация 

Автор выделяет новый теоретический раздел межпредметных исследований и 
гуманитаристики - «хронотопия». Понятие «хронотоп» используется в физиологии, 
психологии, художественной культуре как единица пространства-времени, закрепляющая 
определенные смыслы. Известно использование хронотопа для анализа смысла 
литературно-художественных текстов. Хронотоп применяют также для выявления метажанра 
- общих структурных универсалий музыки, литературы, живописи и других искусств. Понятие 
хронотоп используется в культурологических исследованиях, в урбанистике и социологии: 
хронотоп города, хронотоп провинции и т.д. В социогуманитарных исследованиях 
применяется также понятие «хронотип»: например, бюджет времени студенческой молодежи 
как способ выражения ее смысла и ценностных установок. Хронотоп, как писал М.М. Бахтин, 
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- «ворота смыслов». Выявление значения времени позволяет диагностировать 
социокультурные и культурно-философские процессы. Хронотопия как раздел научного 
знания предполагает трансдисциплинарные проекты, например: «пространственно-
временная диагностика города», «хронотопия страны», «обучение образовательному 
хронотопу в школе и вузе».  
 
Ключевые слова: хронотоп, хронотип, хронотопия, трансдисциплинарность. 
 

Е.Я. Римон - израильский культуролог и филолог, пишет о разном времени в городах  
Израиля: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, а также десятках маленьких городов «живут по 
одним и тем же синхронизированным часам, но в разных ритмах» [1. Римон, 2012, 189].  Она 
подтверждает свои наблюдения о разной метрике и динамике городов одной и, при том, 
небольшой страны ссылками на фундаментальную книгу Р. Левина «География времени» [2. 
Levine, 1990], изучавшего «течение времени» в разных странах и городах мира. В этом же 
контексте «разновременья»  цитируется сборник „Chronotypes“ Стендфордского 
университета: «Хронотипы – это модели, внутри которых время получает практическое и/или 
концептуальное значение. Время в культуре не дается нам готовым. ..» [3. Bender, Wellbery/ 
Chronotypes, 1991].  

В названных и других работах понятия «хронотоп» и «хронотип» позволяют 
фиксировать общее, особенное и единичное в представлениях о времени внутри 
определенного пространства. Под «хронотопом» понимаются пространственно-временные 
представления и модели, типичные для каждой культуры, города или человека. «Хронотип» - 
это отдельно выделенные модусы времени, присущие, например, определенной возрастной 
ли социальной группе. 

Можно было бы приводить десятки других примеров, ибо понятие «хронотоп»  
широко используется в современных гуманитарных исследованиях: от культурологии, 
психологии, физиологии до социологии и урбанистики.  Хронотоп романа или театрального 
спектакля подразумевает, что в формах искусства авторы сочиняют особое  пространство-
время, репрезентирующее персонажей («город мрака, город тьмы, а мы жители твои», 
«город света, добра и солнца» и т.п.). Из литературоведения в историю, психологию, 
социальную психологию и философию  кочует классическое определение М.М. Бахтина: 
«Хронотоп как формально-содержательная категория определяет (в значительной мере) и 
образ человека в литературе; этот образ всегда существенно хронотопичен» [4. Бахтин, 
1975, 234].  
Напомним, что в понятие «хронотоп» вошло в научный обиход начале ХХ в. Данным 
понятием пользовались для наблюдений над психофизиологическими процессами  А.А. 
Ухтомский, а позднее – М.М. Бахтин: для интерпретации художественной культуры.  

Хронотоп романа или театрального спектакля позволил увидеть время 
(«событийное», «коллажное» или «одномерное»), которое специально сконструировано 
писателем. Органичнее всего согласиться режиссеру с искусственным понятием «хронотоп». 
Режиссерская работа над каждым спектаклем предполагает целенаправленное и разбитое 
на четкие производственные этапы (работа с художником, композитором, осветителем и др.) 
создание особого пространства/времени («пестрого» или «унылого», «повседневно-точного» 
или «метафоричного»), выражающего душу героев.  

Хронотоп города создает уже не режиссер, но сами горожане, своей повседневной, 
исторической и глобальной деятельностью. Исследователи пользуются хронотопом как 
способом «измерения» морфологии малого города, отличающегося в корне от хронотопа 
«индустриального города», подчиненного графику смены, целям производства и др. [5]. 
Барабошина, Автореф. диссерт., 2013; Бокурадзе и др., «Культура и цивилизация» № 3 – 
4, 2014]. 

Предмет городской темпоральности отличается от режиссерской работы, он 
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обладает высокой степенью репрезентативности, которая позволяет интерпретировать 
«прошлое-повседневное-будущее» в городских традициях и ментальности. 

Говорят, что «человек то, что он ест», подразумевая  обучение рациональным 
традициям питания. О темпоральности можно сказать примерно тоже самое: «Человек то, 
как он расходует время»; «Учитесь видеть время» и др.1 В научной практике есть много 
вариантов применения понятия «хронотоп» и родственного, но не идентичного понятия 
«хронотип». 

Примечательно, что в различных дисциплинарных областях, где использование 
пространственно-временных форм оказалось плодотворным, сложились не только разные 
определения понятии, но разные объектные и предметные поля. Если для 
литературоведения «хронотоп» опредмечивается в жанре, который современные 
литературоведы называют «олитературенным временем», «остановившимся временем» [6. 
Смирнов, 2008; Смирнов, Wien, 1981; Шефф, 2010], то для социальной психологии 
«хронотоп» - это коммуникативная форма, повторяющаяся в определённом времени и месте. 
Цитата из Словаря: «Известны хронотоп школьного урока, где формы общения заданы 
традициями обучения, хронотоп больничной палаты, где доминирующие установки (острое 
желание излечиться, надежды, сомнения, тоска по дому) накладывают специфический 
отпечаток на предмет общения и другое» [7]. Словарь, Общая психология, 2005]. 

Историки нередко готовы воскликнуть: «А я и не знал, что пользуюсь хронотопией» 
[8]. Гумберхт, НЛО, № 83, 2007, 83]. При этом сам предмет исторического исследования 
неизбежно диктует выявление различных представлений о смыслах времени, о скорости 
распространения знаний в конкретных странах, о единстве ценностей в определенное время 
и сходных сюжетах в искусстве, исторической науке и философии, принятых в определенную 
эпоху. В фундаментальной работе О.Б. Леонтьевой «Историческая память и образы 
прошлого в Российской культуре XIX – начала ХХ вв.» в ключе хронотопии исследуется 
типологическое сходство в понимании прошлого, иначе говоря, «хронотоп прошлого» [9]. 
Леонтьева, 2011, 448]. 

Обратимся к еще одному и поучительному примеру: работы известного немецкого 
профессора истории и культурологии, широко использующего понятия, близкие хронотопу: 
измерение темпов, скорости распространения культурных форм для оценки общих 
тенденций трансформации общества: Карл Шлёгель [10]. Шлегель, 2009, 148 - 161]. К. 
Шлегель обосновывает использование темпоральной методологии, а именно: измерения 
темпа культурных трансформаций по документам, фактам и (добавим мы) с разными 
пространственно-временным схемами, то есть работает с моделями хронотопии.   

Пример: конец XIX – начало ХХ в.– сокращается время распространения моды на 
искусство от Варшавы до Баку. Модернизации в России становится стремительной. 
«Провинциальные мальчики» из Солнцевки ехали прямо в Висбаден или Париж [10. 
Шлегель, 2009, 161]. Речь идет о композиторе С.С. Прокофьеве, родившемся в глухой 
провинции – деревне Солнцевка, возле Донецка, где  в имении его отца был рояль, приезжал 
настройщик (что свидетельствует о массовом спросе), а мать играла на этом рояле 
Бетховена и Шопена, по нотам из свежих журналов.  

Хочется добавить, что российская провинция начала ХХ века предоставляет 
множество других примеров стремительного вхождения в европейскую культуру молодежи из 
провинции: Сергей Дягилев, Алексей Толстой, Марк Шагал, Степан Эрзя. Темпы, скорость 
распространения культуры заставляет моделировать хронотоп России в конце XIX – начале 
ХХ века: модернизационный и глобальный.   

Исходя из этого, по-нашему мнению, было бы целесообразно выделить 
специализированный раздел под названием «хронотопия» в гуманитарных и 
междисциплинарных исследованиях. В названный раздел входят разные виды хронотопов 
(от хронотопа художественных произведений до хронотопа урока). Хронотопия включает 
также раздел хронотипов – модели использования и бытования времени. Пространственно-
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временная диагностика имеет большое значение для анализа художественных и историко-
культурных текстов; она прекрасно работает для городов и бюджета времени разных групп 
горожан; наконец, хронотопия пока еще только складывающаяся отрасль сферы 
образования, где обучение формам времени имеет колоссальное образовательное и 
воспитательное значение. 

Методологические инварианты пространства-времени в культуре рассматривались 
авторами этой статьи и их ближайшими коллегами целом ряде публикаций: хронотоп русских 
жанров бытия; хронотоп города и страны; структура хронотопа в социогуманитарных науках 
[11]. Бурлина, «Контекст и рефлексия», 2014 № 1 - 2; Бурлина, 5-е издание, 2014; Иливицкая, 
Автореф. диссерт., 2012; Бурлина, Иливицкая и др. 2013]. В ходе применения данного 
методологического понятия к изучению города было введено впервые на русском языке и 
оригинально  обосновано отличие между «хронотопом» и «хронотипом». Л.Г. Иливицкая 
отмечала, что подобное разграничение  дает возможность изучения разных бюджетов 
времени, разных темпоральных представлений и форм внутри одного «места», например, 
одного города, в котором размежевание социальных групп хорошо прочитывается именно по 
«хронотипу» [12]. Иливицкая, 2013, 158].  

Значимость хронотопии определяется далеко не только потребностью в 
систематизации, но также ориентацией на выявление в формах времени-пространства 
ценностей человеческого бытия. Сошлемся на философскую концепцию профессора В.А. 
Конева о «дантовых» или «декартовых» координатах, представляющих два разных 
направления в пространстве человеческого бытия Возрождения и Нового времени. Каждая 
из них моделирует, по мысли автора, не только направления движения в пространстве, но  
также метрику, ритм и ценность движения времени [Конев, 2011; Конев 1995]. Это позволяет 
соотносить в постнеклассическом ключе выбор ценностей бытия, которые, по словам Данте, 
«движут солнце и светила». 

И. Бродский писал: «меня более всего интересует и всегда интересовало на свете 
<...> время и тот эффект, какой оно оказывает на человека, как оно его меняет, как 
обтачивает <...> С другой стороны, это всего лишь метафора того, что, вообще, время 
делает с пространством и с миром» [13. Бродский, 1990, 285]. Время «просвечивает» в 
самых разных социокультурных практиках. В одних случаях консолидируют, а в других 
разъединяют людей. Понимание и изучение этих процессов - одна из самых увлекательных 
задач для мыслящих людей. 

 
Примечание 

1 См. например: Zeitpresse//http://www.zeitverein.com/framesets/fs_zeitpresse.html 
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Abstract 

The article analyzes a phenomenon of national mentality. The authors note that this phenomenon is 
developed mainly within psychology and cultural anthropology and they emphasize that it is 
necessary to work out a philosophical approach to comprehend it. Collectivity, unity of conscious 
and unconscious, stability, conservatism can be considered as basic characteristics of mentality 
(including the national one). On the other hand stability and permanence should not be seen in 
absolute terms, as mentality derived from history and culture. If the existing social context changes 
to one extent or another, it ultimately results in change of mentality. Due to the thesis proposed the 
antithesis “We – others” is the main factor of national mentality development and functioning. It is 
stated that the concept “mentality” is much-in-demand when modern reality of Russia and the 
former Soviet Union countries is comprehended primarily because they are multicultural and 
multiethnic. 
 
Key words: mentality, national mentality, ambivalent character of national mentality, polyethnicity. 
 

Аннотация 
В статье анализируется феномен национального менталитета. Отмечая, что разработка 
этого феномена осуществляется преимущественно в рамках психологии и 
культурантропологии, авторы подчеркивают необходимость выработки философского 
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подхода к его осмыслению. Основополагающими характеристиками менталитета (в том 
числе и национального) можно считать его коллективный характер, единство сознательного 
и неосознанного, устойчивость, консервативность. В то же время не следует 
абсолютизировать момент стабильности, неизменности, поскольку менталитет  исторически 
и культурно обусловлен, и изменение  существующего социального контекста в той или иной 
степени неизбежно влечет за собой и изменения менталитета. Выдвигается тезис,  согласно 
которому основным фактором формирования и функционирования национального 
менталитета является антитеза «Мы – Другие». Констатируется, что понятие «менталитет» 
оказалось очень востребованным при осмыслении современной российской реальности, а 
также стран постсоветского пространства, прежде всего вследствие их поликультурности, 
полиэтничности. 
 
Ключевые слова: менталитет, национальный менталитет, амбивалентный характер 
национального менталитета, полиэтничность. 

 
Проблема национального менталитета является сравнительно малоизученной в 

контексте исследования проблем национального в целом, национального сознания, 
самосознания, национальной культуры и межкультурного взаимодействия, в частности. Так, 
в многочисленных исследованиях, посвященных анализу структуры национального сознания, 
данный элемент зачастую даже не упоминается. Однако в современном мультикультурном 
обществе игнорирование такого сложного социально-психологического компонента, каким 
является национальный менталитет, не только ведет к недооценке специфики национальных 
культур, национальной психологии в теоретическом плане, но и проецируется на целый 
пласт практических явлений в сфере межкультурного взаимодействия, межнациональных 
отношений, поскольку национально-этнические различия являются той реальной основой, на 
которой воспроизводятся современные межнациональные конфликты, разворачивающиеся 
как в мире в целом, так и на постсоветском пространстве в частности. 

Исследование национального менталитета, безусловно, представляет 
теоретическую сложность, поскольку в нем присутствуют глубокие, неотрефлексированные 
уровни, отражение которых возможно лишь с учетом целого комплекса взаимосвязанных 
факторов: соотношения социального и биологического, культурного и исторического, 
дискурсивного и интуитивного и т.д. Следует отметить тот факт, что изучение национального 
менталитета в рамках российской социальной науки испытывает явный дефицит: основное 
внимание данной проблеме уделяется, прежде всего, с позиции психологических наук, в то 
время как комплексное философское осмысление данного феномена еще ожидает своего 
часа. Так, в философской литературе, по сути дела, отсутствует даже определение 
национального менталитета.  

В западной, в частности, американской науке сложилась богатая традиция изучения 
национального менталитета в рамках этнопсихологии (этоносоциологии). Так, З.А.Авганова 
выделяет три основных направления в исследовании проблем этнопсихологических 
особенностей, возникших в американской культурной антропологии. Первое направление 
связано с именем А.Кардинера, который связывает специфику этноса исключительно с его 
психологическим своеобразием, пытаясь при этом вывести «среднестатистический» этнотип. У 
истоков второго направления стоит Р.Бенедикт, считавшая, что историческая судьба этноса 
определяется «базовой структурой характера», присущего данному народу и передающейся по 
наследству. Базовая структура детерминируется неповторимой структурой культуры, 
взаимосвязью ее элементов. Специфика этноса в конечном счете формируется через особые 
черты личностей, определяемые взаимодействием  элементов культуры, носителями которой 
являются данные личности. Третье направление представлено учением М.Мид, которая 
обосновывает положение о, что  в генезисе психологических черт этноса определяющая роль 
принадлежит детству [См.:1]. Признавая значимость исследований, проведенных данными 
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учеными,  нельзя не отметить некоторую  ограниченность их выводов. Прежде всего, это 
касается попытки выведения характеристик «среднестатистического» представителя этноса, 
поскольку очевидно, что любая этническая группа дифференцирована и представлена 
личностями различного типа. Кроме того, на наш взгляд, основные положения этих 
антропологов развивают идеи культурного детерминизма. Однако этнические различия 
невозможно вывести лишь из культурных особенностей той или иной общности. Нельзя не 
согласиться с критиками «культуралистского» объяснения национально-этнического 
своеобразия, которые считают, что при таком подходе проявляется тенденция к тавтологии: 
получается, что, с одной стороны, этническая идентичность определяется культурой, а, с 
другой, считается, что члены группы обладают общей культурой вследствие их общей 
этнической идентичности [См.: 2] Высказанные  аргументы лишь подчеркивают сложность 
исследования явлений, раскрывающих те или иные компоненты духовной жизни таких сложных 
феноменов, какими являются современные национально-этнические образования. Кроме того, 
это выявляет необходимость поиска общефилософского подхода к изучению национального 
менталитета, выявлению его детерминант и структуры. 

Ж.Ле Гофф, подчеркивая сложность изучения менталитета,  выдвигает тезис: 
сильная сторона истории  ментальностей заключается именно в том, в чем ее часто 
упрекают — в расплывчатости ее предмета, в ее попытках уловить упускаемый другими 
науками “осадок” исторического анализа, отыскать нечто от него ускользающее. Он считает, 
что «историк ментальностей может пользоваться любыми источниками, но читать их нужно 
под определенным углом зрения, обращая внимание не столько на “что”, сколько на “как”, 
выявляя прежде всего топосы, эту “соединительную ткань духа” [См.: 3].  

До сих пор не существует общепризнанного определения понятий «менталитет» и 
«ментальность. Как отмечает П.Рикер,  «понятие ментальности на самом деле чрезвычайно 
уязвимо для критики ввиду характерного для него отсутствия ясности и 
дифференцированности, или, если выразиться мягче, ввиду многообразного его 
использования в зависимости от контекста» [4]. Нет единства мнений и по вопросу о 
соотношении понятий «менталитет» и «ментальность». Некоторые авторы их «разводят», 
некоторые рассматривают как синонимические, наряду с такими понятиями, как 
«национальный характер», «психический склад нации» и т.д. В предлагаемой статье данные 
понятия трактуются как синонимичные. В целом мы принимаем определение ментальности 
как «социально-психологических установок, автоматизмов и привычек сознания, способов 
видения мира, представлений людей, принадлежащих к той или иной социально-культурной 
общности» [5]. Менталитет включает в себя коллективные ценности, модели поведения и 
связан, прежде всего, с повседневной жизнью человека, массовым, обыденным сознанием. 
А.Я.Гуревич подчеркивает, что менталитет – это пласт сознания, который не может быть 
сведен к теориям и идеологиям, он связан именно с народной, а не официальной культурой, 
разлит в ней [5]. Основополагающими характеристиками менталитета (в том числе и 
национального), можно считать его коллективный характер, единство сознательного и 
неосознанного, устойчивость, консервативность. В то же время не следует 
абсолютизировать момент стабильности, неизменности, поскольку менталитет  исторически 
и культурно обусловлен, и изменение существующего социального контекста в той или иной 
степени неизбежно влечет за собой и изменения менталитета. Это особенно ярко 
демонстрируют изменения в ценностной системе бывшего советского человека за годы 
после крушения Советского Союза, когда такие ценности, как коллективизм, патриотизм, 
примат духовного над материальным, которые не только декларировались, но и 
существовали в реальности, сегодня не рассматриваются значительной частью людей как 
основополагающие. В этой связи нельзя не согласиться с мнением А.В. Юревича, что 
«некоторые черты национального менталитета могут обладать потенциальной 
изменчивостью и, оставаясь неизменными в течение тысячи лет, способны радикально 
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измениться в последующем», что «национальные менталитеты находятся в постоянном 
изменении и никогда не носят «законченного» характера» [6]. 

Сложность феномена обусловливает необходимость междициплинарного подхода 
при его изучении. Как уже отмечалось, большой вклад в его осмысление внесли ученые 
психологи, этносоциологи, культурантропологи, историки, прежде всего представители 
школы «Анналов», и сегодня становится очевидной необходимость социально-
философского анализа национального менталитета, рефлексии и систематизации 
существующих концепций. В рамках общефилософского подхода ставится и решается 
задача выявления детерминант и структуры  национального менталитета, определения не 
только его сущности, но и осмысления того, как, под влиянием каких факторов происходит 
формирование национального менталитета, каковы его источники и механизмы, а также 
социальной роли данного феномена. Основная трудность заключается в том, что в 
зависимости от ракурса исследования, различные социальные теоретики дают различные, 
порой противоречащие друг другу ответы. Так, в качестве источников формирования 
национального менталитета могут акцентироваться генотип, общность происхождения, 
психический склад, архетипы, общность социальных интересов, культурно обусловленная 
система ценностей и др. На наш взгляд, основным фактором формирования и 
функционирования национального менталитета является антитеза «Мы – Другие». 

Понятие «менталитет» оказалось очень востребованным при осмыслении 
современной российской реальности, а также стран постсоветского пространства прежде 
всего вследствие их поликультурности, полиэтничности. Недавние события показывают 
актуальность этой проблемы и для стран Европы. В составе любого народа всегда 
существуют различные этнические группы, обладающие своим менталитетом. Что касается 
России, то на ее территории веками проживали славянские, тюркские, финно-угорские 
народы, исповедующие православие, ислам, буддизм и т.д. Одинаковые природно-
климатические условия, общая многовековая история, совместная повседневная жизнь, 
постоянное межкультурное взаимодействие обусловили формирование черт, присущих в той 
или иной степени всем этим народам. Но в рамках этого «макроменталитета» каждый этнос 
обладает своей особой ментальностью, и на протяжении истории выработались механизмы   
межнационального взаимодействия, взаимовлияния.  

В то же время реалии, сложившиеся после распада СССР, прежде всего 
интенсифицировавшиеся миграционные процессы, продемонстрировали  амбивалентный 
характер феномена национального менталитета, невозможность выведения его только из 
национальных особенностей этноса, но и необходимость учета влияния на него более 
широкого комплекса социальных факторов, в том числе и такого, как межнациональное 
взаимодействие в мультикультурном обществе. Так, индивид, помещенный  в чужую 
национально-культурную среду, зачастую сохраняет свой прежний национальный 
менталитет. Это проблематизирует процесс инкультурации, что нередко  создает очаги  
напряжения в межнациональных отношениях. 

Эти проблемы обострились, когда возрос поток мигрантов, в том числе трудовых, 
менталитет которых принципиально отличается от российского. Сегодня похожая ситуация 
возникает в странах Европы. Поток прибывающих туда беженцев преимущественно 
рассматривает Европу лишь как место более комфортное для жизни, где они смогут 
благополучно жить, не изменяя свою ценностную систему, модели поведения, традиции.  И 
хотя для современного европейца толерантность является одной из базовых ценностей, 
можно предположить, что рано или поздно это может привести к возникновению и усилению 
напряженности в межэтнических взаимоотношениях. 

Отмечая коллективный характер национальной ментальности, нельзя забывать, что 
любая этническая группа дифференцирована, состоит из различных социальных групп и 
представлена личностями различного типа, отсюда вытекает мозаичность менталитетов, 
как народов, так и конкретных личностей [6], при этом ментальность представителей 
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различных социальных групп одного этноса может больше различаться, чем у 
представителей одной и той же социальной группы, принадлежащих к различным этносам. 
Так, например, Ф.Фукуяма, отмечая, что в доиндустриальном обществе гораздо большее 
значение имели социальные различия между людьми одной нации, чем межнациональные, 
говорит, что «русский дворянин имел куда больше общего с французским дворянином, чем  с 
крестьянином из своего поместья. У него не только социальные условия походили на 
условия француза, но он еще и говорил с французом на одном языке, зачастую не будучи   
способен общаться с собственными крестьянами» [7]  

Национальный менталитет, будучи явлением историческим, складывался с 
появлением наций и поэтому не играл столь важной роли в социальных процессах до 
определенного времени. И сегодня национальная компонента не всегда и не везде является 
доминирующей в структуре менталитета, что может служить основой для успешного 
межкультурного диалога. В то же время национальный менталитет является важнейшей 
составляющей духовной жизни этноса, основой психологического единства нации, и 
адекватная оценка роли этого феномена в межкультурном взаимодействии позволит 
вырабатывать более продуктивные подходы и принимать более взвешенные  решения.  
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Abstract 
The object of the research is questions of the personal identity in conditions of Post-Soviet Russia. 
The authors based on the fact that a) the daily life forms «flesh and blood» of man and b) language 
is the house of Being, they have turned to the language of daily life as a mean of the explication of 
the problem. 
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Аннотация 
Предмет исследования – вопросы личностной идентичности в условиях постсоветской 
России. Авторы, исходя из того, что а) повседневность формирует «плоть и кровь» человека 
и б) язык – дом бытия, обратились к языку повседневности как средству экспликации 
проблемы. 
 
Ключевые слова: постсоветская Россия, язык повседневности постсоветской России, 
личностная идентичность в условиях постсоветской России. 

 
Краткая информация: Постсоветская история нашей страны насчитывает без малого 

четверть века. На первом этапе самоидентификация личности проходила, прежде всего, на 
фоне противостояния ценностей уходящего социализма (их олицетворением был человек, в 
просторечии называемый «совок») и ценностей утверждающихся порядков (их олицетворял 
герой нового времени, называемый в просторечии «новый русский»). В последующем 
личностное самоопределение осуществлялось под влиянием обострения на постсоветском 
пространстве межнациональных отношений, миграции, войны на Северном Кавказе. Они 
породили национализм, шовинизм, расизм. Быть «лицом кавказской национальности», 
«черным» – значит быть не только чужим, а быть врагом. По законам жанра враг либо 
сдается на милость победителя, либо его ликвидируют. Так прививается чувство ущербности 
и второсортности. И еще: если в СССР слово «патриот» по сути, означал 
интернационалиста, то в повседневности постсоветской России, наоборот, означает 
националиста. В последние несколько лет важным фактором социализации в современной 
России выступает усиливающийся исламский фундаментализм. Под его влиянием 
личностная идентичность или абсолютно не приемлет ценностей ислама, или ровно 
противоположное – принимает их как высшие ценности (понятия «ваххабит», 
«фундаменталист», «шахид» стали обыденными). Таким образом, неоднозначно и 
противоречиво протекают процессы социализации в становящейся повседневности 
постсоветской России.  

Преобразования во всех сферах жизни общества, осуществляемые в России 
последние четверть века ведут к становлению повседневности, радикально отличной от 
советской. А, как известно, повседневность формирует «плоть и кровь» человека [1, с. 46]. 
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Отсюда интерес к личности постсоветской России: что ее волнует, в чем она видит смысл 
своей жизни? Иначе говоря, как она самоидентифицируется?  Ответ связан с исследованием 
языка повседневности, поскольку язык, сказывая бытие человека, раскрывает его «самость», 
его «Я». В центре внимания авторов ключевые, с их точки зрения, конструкты повседневной 
лексики современных россиян.  

На начальном этапе постсоветской истории нашей страны таковыми были, прежде 
всего, понятия «совок» и «новый русский». За первым – человек, жизненные ритмы которого 
в целом «предзаданы» советской повседневностью. Основными социализирующими 
факторами этой повседневности были: а) искренняя вера в коммунистические идеалы и 
гордость за Советский Союз; б) «работа на государство» (как правило, долгие годы на одном 
предприятии) и, как следствие, в) отсутствие навыков предпринимательства, неумение вне 
государственных форм организовать экономическую основу своей жизни; г) отношение к 
деньгам как к средству, а не как к цели жизни и потому негативное восприятие любой иной 
позиции. Бытие «совка» трагично, поскольку он находится между двумя 
взаимоисключающимися мирами. Думы о былом и сопротивление утверждению новых 
социальных порядков включают его в электорат оппозиции власть имущим. «Совок», 
становясь чужаком в актуальном мире, все более «вымывается» в мир виртуальный. 
Возможно, в этом и заключается причина того, что немалая часть  данной группы населения 
вытесняется в маргинальное пространство и пополняет  так называемое «дно» 
постсоветской России. Для «лихих 90-ых» ХХ века такая тенденция была особенно 
характерной. Представители интеллектуальных, «интеллигентных» профессий, 
высококвалифицированные рабочие, как, впрочем, и простые домохозяйки были вынуждены 
войти в круг непривычной для них повседневности – заниматься посредническими 
операциями. В основном это была торговля дефицитными товарами, нажитым имуществом. 
Большинство из них оказывалось в ситуации вынужденных переселенцев, чувствовало себя 
в «не своей тарелке», в лучшем случае – гостем в чужом доме. Кому-то удавалось стать 
«своим среди когда-то чужих» и сблизиться с ними так, что в обиход россиян вошло слово 
«оборотень». Им стали обозначать тех, кто, прикрываясь статусом государственного 
служащего, предал интересы государства и встал на путь криминала. Хотя с этим словом 
соотносили главным образом представителей правоохранительных органов, по существу оно 
выражало более широкий круг людей, представляющих все слои российского общества – от 
самого низа до самого верха. И, как результат, не поделившись с «крышей», без «отката 
благодетелям» стало невозможно сделать и шага в любой сфере повседневного бытия. 
Россия погрузилась в перманентную антикоррупционную войну, которую нередко 
возглавляли те же самые «оборотни». 

«Новый русский» – полный антипод «совка». Пожалуй, именно он – герой нашего 
времени. В его «Я» доминируют ценности, позволяющие ему быть кузнецом своего счастья. 
Он инициативен, полагается главным образом на себя и несет полную ответственность за 
свое собственное благополучие. Вопросом жизни и смерти для нашего персонажа является 
материальный и финансовый успех, чем и объясняется преобладание в его лексике слов и 
выражений, отражающих экономическую сферу общества. Благодаря «новому русскому» 
словарный запас постсоветского россиянина пополнился такими понятиями как «челнок», 
«чартерный рейс», «бартер» и т.п., т.к. именно он первым ринулся осваивать радикально 
изменившиеся в 90-ые годы прошлого столетия просторы геополитического пространства.  

Своей неуемной энергией «новый русский» способствовал укоренению в обиходе 
россиян заграничного паспорта, после чего поездки за пределы России стали для многих 
наших граждан обычным делом. Это отразилось на постсоветской российской 
повседневности: помимо дач, садовых товариществ – привычных элементов бытия 
советского человека – в жизни современного россиянина появились коттеджи, загородные 
виллы, элитные поселения, а так же бутики, супермаркеты. И все это не в виде исключения 
(в центральной части страны,  городах-миллионниках), а, становясь типичным явлением, 
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обернулось современной повседневностью. 
Однако бытие «нового русского» по определению противоречиво, а его фигура 

неоднозначна. Дело в том, что целый ряд факторов (среди них, в частности, политико-
правовые и морально-этические лакуны, образовавшиеся в результате разрыва 
существовавших социальных связей) способствовал вырождению части общества, 
представленного главным героем постсоветской российской повседневности в людей, 
способных переступить любые общественные нормы поведения. А потому в том числе и на 
их совести, например, ответственность за попытку криминального передела России. При 
активнейшем содействии «нового русского» в повседневность россиян прочно и надолго 
вошли слова и выражения уголовного жаргона, что, безусловно, дискредитировало его в 
глазах общественности.  

Действительно, если главное «срубить бабло», а не заработать деньги, если вся 
мощь интеллекта и воля направлены на то, что бы, устроив «лохотрон» посредством 
различного рода мошеннических схем, «кинуть» или «заказать» конкурента, то трудно уйти 
от сравнения с небезызвестным «хамом» Д. Мережковского [2, с.468-476].  

Важнейшим показателем личностной идентичности выступает отношение к труду. 
При социализме – при прочих нюансах – труд в глазах подавляющего большинства 
населения – ценность, вокруг которой строится вся жизнь человека. В новых реалиях 
отношение к труду можно было бы выразить скорее известной русской поговоркой о том, что 
праведным трудом палат каменных не построить. И потому труд упорный, тяжелый, изо дня 
в день не для современного россиянина. «Здесь, сейчас, много и легко» – вот принцип, 
активно пропагандируемый в постсоветской России и внедряющийся в сознание молодого 
поколения. 

Будучи живым организмом, язык реагирует не только появлением новых слов и 
выражений, но и  изменениями в употреблении существующих. Это касается и 
рассматриваемых нами понятий «совок» и «новый русский». Для обозначения 
самостоятельных и противостоящих друг другу (как это было в первые годы новейшей 
российской истории) социальных феноменов они практически перестали использоваться. 
Сегодня «совок» – это чаще нечто остаточное в современном россиянине как «новом 
русском». Причем, это остаточное есть не только и не столько от социалистического 
прошлого, сколько то ментальное, что воспроизводится перманентно, несмотря на все 
усилия выкорчевать его «с корнем». 

На протяжении всей истории России ее полиэтничность – фактор, влияющий на 
формирование личностных характеристик россиянина. Страна всегда нуждалась в 
сознательной  гармонизации отношений между населяющими ее народами. Конечно, 
представления о гармонии от эпохи к эпохе меняются, и время вносит свои коррективы. Так 
было, например, после октябрьской революции 1917 года. Большевики, посчитав, что от 
решения национального вопроса зависит коммунистическое будущее страны, прилагали 
максимум усилий для интернационального воспитания подрастающего поколения.1 

Радикальные изменения, произошедшие на рубеже ХХ – ХХI столетий в этой сфере 
социального бытия, способствовали возникновению новых конструктов в пространстве 
межэтнической повседневности, ключевым среди которых стал расистский конструкт «лицо 
кавказской национальности». Оно раскололо межэтническое пространство России довольно 
своеобразно: включив в себя всех людей с явно неславянской внешностью, в том числе и 
самих славян, противопоставило их людям со славянскими чертами, в том числе и 
«неславянам». Сегодня это выражение используется все реже. Вместо него в оборот входит 
еще более расистское слово «черные», которым обозначают всех лиц неславянской 
внешности.  

Заметной тенденцией межнациональных отношений в постсоветской России стал 
перевод этнических проблем в русло конфессиональных. В ее основе активизация 
религиозного фактора вообще и исламского в частности в повседневной жизни россиян. 
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Усиливает эту тенденцию феномен терроризма, который стал почти обыденным в нашей 
жизни. И еще один важный момент: перевод этнических проблем в русло конфессиональных 
разрывает не только межэтническое, но и внутриэтническое пространство. Об этом 
свидетельствует не только опыт Северного Кавказа, но и опыт других регионов России, в том 
числе Татарстана. Мы имеем в виду следующее: в обиходе населения все чаще 
используются понятия «ваххабит», «фундаменталист». Да и само понятие «мусульманин» 
перестает ассоциироваться только с религиозным мировоззрением человека и все больше 
подчеркивает его особенную политическую позицию, акцентируя внимание на внешнем виде 
человека (борода, особенная одежда), образе его жизни (выпячивание человеком неприятия 
господствующих в обществе стереотипов поведения, ценностей). Но важнее другое – они это 
адресуются не только представителям чужих народов, но и людям своего народа. Тем 
самым проблема национального единства начинает подменяться единством религиозным, 
что демонстрирует иное качество межэтнического пространства и обязательно востребует 
иных конструктов коммуникации в нем.  

Проведенное авторами исследование позволяет сделать следующие выводы: 
– на начальном этапе постсоветской истории России самоидентификация личности 

свое адекватное отражение находило, прежде всего,  в понятиях «совок» и «новый русский»; 
– такие понятия как «лицо кавказской национальности», «черные» говорят о 

расколотости межэтнического пространства по линии «свои – чужие», где последние – враги; 
причем, неприятие одних другими обусловлено расовыми мотивами; 

– подмена национального единства единством религиозным - заметная тенденция 
(выражается, к примеру, понятиями «ваххабит», «фундаменталист»), характеризующая 
процесс личностной самоидентификации в современной России. 

 
Примечание 

1 Надо признать, что им многое удалось в этом направлении, если взять за точку отчета 
характер повседневных межэтнических отношений в России начала ХХ века. Об этом можно 
получить представление, например, по работе В.И. Ленина «К вопросу о национальностях" 
или об «автономизации», где он писал, что поляка в России называют не иначе как 
«полячишка», татарина – не иначе как «князь», украинца – не иначе как «хохол», грузина не 
иначе как «кавказский человек» и не назовут [3, с.359]. 
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Abstract 
Education plays a key role in the preservation of society as a steadily-growing spiritual integrity in 
the conditions of global civilization. The education system in the form of the organization and the 
content is related to the civilization and culture, respectively. Therefore, in any era education 
system is the victim of the conflict of interests (depending on the importance of values) the benefits 
of civilization. It has particular ideological forms in the public consciousness of cultural values. 
Modern mass education is built on the ideals of rationalism, but the ideological possibilities of 
science in modern conditions are very insignificant. Science is powerless in the reasoning of the 
meaning of existence of the human soul that does not motivate him to continuous learning 
throughout life, which is so necessary to modern society with its nonlinear character of the 
development. The current state of education is infected with the ideology of consumption and 
glamor, which orients a person only on the short-range world and as a consequence, on the 
irresponsible life "here and now", which is unacceptable in the conditions of intensive development 
of mankind in the high-power world. In these circumstances there is a need to create a new alliance 
between science and metaphysics with the ideas of the noosphere and modern cosmism. All this 
should revive the cult of nature as the only basis for the creation of a universal culture, which would 
correspond to the level of the development of the global civilization. 
 
Key words: culture, civilization, values, society, personality and education. 

 
Аннотация 

Системе образования принадлежит ключевая роль в сохранении общества как устойчиво-
развивающейся духовной целостности в условиях становления глобальной цивилизации. 
Система образования по форме организации и содержанию соотносится с цивилизацией и 
культурой, соответственно. Поэтому в любую эпоху система образования оказывалась 
жертвой борьбы интересов (в зависимости от значимости ценностей) то благ цивилизации, 
то тех или иных идеологических форм в общественном сознании ценностей культуры. 
Современное массовое образование построено на идеалах рационализма, но 
идеологические возможности науки в современных условиях оказываются весьма 
незначительными. Наука бессильна в обосновании смысла бытия души человека, что не 
мотивирует его на постоянное самосовершенствование в течение всей жизни, которое так 
необходимо современному обществу с нелинейным характером развития. Сегодняшнее 
состояние образования заражено идеологией потребления и гламура, которое ориентирует 
человека лишь на ближний мир, и как следствие, на безответственную жизнь «здесь и 
сейчас», что недопустимо в условиях интенсивного развития человечества в 
энергонасыщенном мире. В этих условиях возникает необходимость создания нового союза 
науки с метафизикой с использованием идей ноосферы и современного космизма. Все это 
должно на качественно новом уровне возродить культ природы как единственную основу для 
создания универсальной культуры, которая способствовало бы формированию необходимой 
личности, соответствующей уровню развития глобальной цивилизации.   
 
Ключевые слова: культура, цивилизация, ценности, общество, личность, образование. 
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Кризис современного образования обусловлен процессами, происходящими на 

метацелостном уровне развития общества и человечества в целом. В идеальном плане 
система образования призвана гармонизировать противоречивый характер 
взаимоотношений развития культуры и цивилизации. Общество можно представить 
единством двух дополнительных друг к другу и взаимосвязанных систем – культуры и 
цивилизации. Если культуру определяют как совокупность духовных ценностей, накопленных 
обществом за всю историю своего существования, то цивилизация во многом является 
интегральным результатом общественных отношений, уровень развития которых 
определяют динамику и объем материального производства и потребления в обществе. 
Цивилизация, как и культура, участвуют в формировании в настоящем общественного 
сознания. Под общественным сознанием понимается система значимых ценностей, 
которыми люди руководствуются в своей жизнедеятельности в тот или иной аспект времени. 
Общественное сознание представляет собой систему различных своих форм. В разные 
периоды истории общества в качестве системообразующей структуры (идеологии) всегда 
выступала та или иная определенная форма общественного сознания, по отношению к 
которой все другие формы рассматривались производными. В различные периоды истории, 
в зависимости от соотношения политических сил в обществе, в качестве идеологии 
выдвигались различные системы ценностей (миф, философия, религия, искусство, политика, 
наука и т.д). Идеологией направленной на значимость в сознании людей цивилизационных 
ценностей (благ) выступает такой феномен культуры как постмодерн. 

С изобретением Интернета в поликультурном поле открытого информационного 
общества все существующие модернистские идеологические системы в масштабах всей 
планеты вдруг оказываются в положении провинциальных. В условиях идейной конкуренции 
различных идеологий и недостаточной развитости наднациональной системы ценностей в 
социуме влияние частных культур на своих агентов элиминируется, что создает 
благоприятные условия для установления в общественном сознании приоритета 
материальных ценностей над духовными. Социальная жизнь, движимая доминирующим 
значением благ цивилизации, превращается в «общество потребления», которое возможно и 
делает жизнь отдельных субъектов (человека, региона или даже страны) комфортной, но 
угрожает физическому существованию жизни на Земле в целом.  

Используя принцип дополнительности можно утверждать, что формирование в 
сознание человека ценностной установки на ограничение материальных потребностей 
возможно лишь через систему культивирования духовных ценностей. Исходно феномен 
культуры возникает в виде табу или как ограничивающий фактор биологических 
потребностей. Современный человек оказывается не под доминирующим влиянием 
духовной культуры, а все больше попадает под действие институтов цивилизации. 
Цивилизация, в отличие от культуры, относительно легко интегрируется на основе общности 
получения взаимной выгоды своими субъектами. Объединяющие факторы культуры, в 
отличие от цивилизации, ограничены национальными рамками. Взаимное отношение 
различных культур не тяготеет к синтетическому единству и образованию общей мировой 
духовной системы, а более напоминает совокупность автономных образований в духе 
концепций «цивилизационных типов» Н.Я.Данилевского и О.Шпенглера [5, с.78-80]. Конечно, 
в условиях высокой миграционной активностью людей – носителей различных культур 
происходит диффузия народов, которая ничего общего с синтезом ценностей не имеет. 
Связано это с тем, что развитие культуры подчинено динамике смены поколений людей, 
которая сегодня явно отстает от динамики смены технологий, определяющих развитие 
цивилизации.  

С середины XX века после Второй мировой войны динамика развития цивилизации 
явно стала доминировать над динамикой развития культуры. В этих условиях возникает 
понимание необходимости становления новой универсальной культуры, которая через новую 
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систему ценностей смогла бы духовно объединить все человечество. Постмодерн 
претендовать на эту роль глобального интегратора не может, так как идеология ценностей 
цивилизации противоречит традиционному пониманию культуры и более соотносится с 
контркультурой [3, с.212-218]. Тогда, что может претендовать на роль глобальной 
наднациональной системы ценностей для будущего целостного развития человечества, в 
которой так нуждается образование современной личности? 

Цивилизация в целом развивается нелинейно, но она все же оказывается не в 
состоянии на базе лишь материальных ценностей воспитать истинную высокодуховную 
личность. В условиях культа «золотого тельца» вместо нелинейно-мыслящей творческой 
личности имеем суетливого функционера, сосредоточенного на материальный интерес, 
который отказывается понимать свою зависимость. Для этого цивилизация через своих 
идеологов при помощи СМИ сознательно или бессознательно часто подменяет понятия, 
называя обучение грамотности – образованием, офисного планктона – креативной 
личностью и т.п. По сути, образы создаваемые идеологией денег плодят исполнителей 
чужой воли, ничего не значащих по своему внутреннему духовному содержанию людей, 
зараженных «комплексом своей полноценности». 

Нелинейный характер развития цивилизации, обусловленный превращением 
открытий культуры (прежде всего, достижений науки и искусства) в технологии, требует 
личности изобретателя с рациональным, линейным, последовательным мышлением, иногда 
приводящий к креативным находкам в решении прежних задач новыми способами. Но сама 
цивилизация, по определению, построенная на культе денег, воспитать необходимую 
личность не может. Культура, в отличие от цивилизации, развивается линейно, несмотря на 
то, что связана с открытием чего-то принципиально нового. Количество открытий, 
приходящихся на количество людей живущих в определенное время, есть величина 
постоянная [4, с.128-143]. В этом смысле можно говорить о линейном характере развития 
культуры в целом, но для своего воспроизводства требует личности открывателя с 
творческим нелинейным мышлением. Но личность открывателя часто оказывается в роли 
маргинала, так как плохо социализируется со средним большинством.  

Характер развития культуры и цивилизации различаются, но их не следует резко 
противопоставлять друг к другу, а необходимо рассматривать в диалектическом единстве на 
основе принципа дополнительности. Это требует создания в обществе такой 
самоорганизующейся структуры (системы связи), в которой изменения культуры и 
цивилизации составляли бы друг по отношению другу петли отрицательной обратной связи, 
не позволяющих ни одной из дополнительных сторон целого взять верх друг над другом. По 
нашему мнению, эту обратную связь можно реализовать через систему образования. Дело в 
том, что феномен организации образования по отношению обществу в целом неоднозначен, 
что и дает повод склонять образование то к институтам культуры, то к цивилизации. С одной 
стороны, систему образования по форме организации можно соотнести со структурой 
цивилизации, так как она подобно поточной линии тиражирует и производит количество, но 
только не вещей, а определённого типа потенциально-значимых творческих личностей, 
которые должны отвечать требованиям современного общества. С другой стороны, система 
образования по информационному содержанию призвана обеспечивать трансляцию из 
поколения в поколение людей смыслы и ценности культуры (идеи, знания, нормы, традиции 
и т.п.). Кроме того, система образования должна создавать условия для самореализации 
личности в обществе. Но культура и цивилизация, определяя целостность существования 
общества как подсистем человечества и человечества в целом, находятся в отношениях 
дополнительности друг к другу. Культура, по сути, призвана осуществлять функции 
консервации накопленных за всю историю существования общества духовных 
(вневременных) ценностей, и потому обращена к прошлому опыту, в то время как 
цивилизация направлена на будущее и изменение настоящего. Культура – консервативна, а 
цивилизация – мобильна. Система образования оказывается в положении каната, который 
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тянут в разные стороны. Если культура пытается свести образование к воспитанию личности 
на основе эталонов вынесенных из истории своего развития, то цивилизация пытается 
свести образование к обучению грамотности и перманентному переобучению на потребу 
своих целей.  

Современное состояние информационной цивилизации обслуживает культура 
постмодернизма. Она может называться культурой лишь условно. Это мировоззрение 
переходного периода, которое затянулось на несколько поколений людей по той причине, 
что характеризует переходной процесс не маленькой Европы, как это имело место в 
прошлом ее истории при переходе одной системы ценностей к другой, а планеты в целом. 
Земля, какой бы большой не была, представляет собой ограниченную в пространстве и 
времени систему, которая рано или поздно, с необходимостью должна в пределах планеты 
выйти к своему аттрактору. Именно в эпоху культуры постмодерна и информационной 
цивилизации разворачивается борьба культур и экономических систем между собой, в 
процессе которой должны победить (сохраниться и получить дальнейшее развитие) те 
общественные силы и отношения, которые работают на выживание человечества в целом. 
Отсюда можно прийти к необходимости перехода к новым ценностям и идеалам, которые не 
имели бы национальной окраски и носили универсальный характер.  

Воспитание нового типа личности лежит на системе образования, но сегодня все 
больше голосов звучит за коммерциализацию образования. Суть коммерческого 
образования является не воспитание, а постоянное обучение человека в течение всей 
жизни. Экономическое развитие общества создает определенный спрос на те, или иные 
необходимые профессиональные компетентности, в соответствии с которыми отдельный 
человек, используя институты обучения, вынужден все время подстраивать свою жизнь. 
Такая система реанимирует идеалы личности, сложившейся в эпоху Просвещения, суть 
которой заключается в социализации индивида в гражданина мира. Но формирование 
личности не исчерпывается лишь социализацией человека. В таком одностороннем смысле, 
оно противоречит формированию творческой личности. В интересах цивилизационного 
понимания личности имеем то, что современный человек должна уметь растворять себя в 
интересах корпорации, а в пределе, глобальной корпорации Интернета, и тем самым, 
способствовать становлению глобальной цивилизации на Земле, понимаемой 
исключительно как прогрессивный акт. 

Истинная личность – это тот, кто управляет собственной жизнью. Сегодня 
производство товаров становится автоматическим, поддержание которой требует лишь 
малой части ученых, изобретателей и рабочих из общего число населения. Большая часть 
людей активно выводятся из сферы производства товаров в область продаж и оказания 
услуг. Все эти факторы позволяют свести образование в пределе лишь к достижению 
всеобщей грамотности функционера на рынке товаров, а не к формированию мировоззрения 
личности. Культура и цивилизация существуют путем воспроизводства, поэтому в обществе 
необходимы как двигатели цивилизации, так и культуры. Весь вопрос заключается не в 
абсолютизации крайностей, а в достижении гармонии между ними. 

Первым вопросом для понимания человеком своего места в мире является 
понимание того, что он должен сам сделать осознанный выбор своего пути в жизни. Это 
актуализирует телеологические проблемы современного образования. «Телеология (от греч. 
telos (teleos) – результат, цель и logos – слово, учение) – философское учение об 
объяснении развития в мире с помощью конечных, целевых причин. В современной 
методологии рассматривается как принцип объяснения, дополняющий традиционную 
причинность причинами-целями» [9, с.854-855]. В психологии телеологическая точка зрения 
была отражена в гормической психологии Уи.Макдауголла, а также в учении Э.Толмена и 
представляла собой одно из главных направлений в изучении мотивации поведения, 
противостоящее его стохастическому пониманию [7, с.426]. 
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Развитие общества, стимулируемое только практическими целями, направленными 
на удовлетворение телесных (вещественно-энергетических) потребностей, возможно, и 
ведут человечество к какому-то развитию в стратегическом плане, но этот путь лежит через 
периодическую физическую гибель подсистем цивилизации. Здесь прослеживается явная 
аналогия с механизмами развития в животном мире. Так животный мир, движимый законами 
самосохранения индивида и вида (лишь телесными, по определению, ограниченными 
желаниями питания и размножения) в изменяющихся условиях окружающей среды, способен 
выйти на новый уровень относительной стабильности (аттрактор) своего видового развития 
лишь через физическую смерть и рождение индивидов, составляющих данный вид. Для 
человека и общества такой путь развития человечества является тупиковым, и погружает 
человека в суетный вещественный мир, с конечной угрозой ликвидации как самого человека, 
так и человечества в целом. Цивилизацию должен двигать не материальный интерес, а дух 
культуры. Дух культуры реализуется через общественное сознание, которое представляет 
систему значимых ценностей для настоящего, которая формируется посредством забывания 
(умирание) изживших себя ценностей и актуализации (возрождения) необходимых. 
Человечество, движимое лишь ценностями цивилизации, ориентированное на потребление 
материальных благ и денег, оказывается не выше животного суперорганизма – типа 
«человейника». 

Отказ цивилизации от ценностей традиционной культуры нарушал бы принцип 
преемственности. Игнорирование принципа соответствия нового к старому угрожает частной 
культуре гибелью. Хотя все это конечно может выглядеть на фоне достижений цивилизации 
как удобная картинка движения человечества к унификации и однородности, которая в 
рамках протестантской этики (лежащей в основе этоса капитализма) кажется движением к 
всеобщей справедливости. Об опасных тенденциях унифицированного мира, угрожающего 
превращением индивидуальности в «одномерного человека», убедительно показал 
Г.Маркуза [6]. Цивилизация, по своей сути, нацелена на количественное умножение. В 
абсолютном значении однородность и одинаковость – это антиподы системности. Это 
состояние, по Ж.Делёзу, угрожает миру становлением хаосмоса [2].  

Итак, традиционные культуры видят в становлении глобальной цивилизации угрозу 
для своего существования, в то же время, новая универсальная культура, способная 
обеспечит глобальный порядок на планете, на сегодняшний день еще не получила 
окончательного оформления. Потеря частных ценностей, связанных с масштабами 
интеграции в разные периоды развития человечества, всегда приводила к необходимости 
поиска новых идейных оснований. Новое, как правило, возникает как возврат к старому. 
Требуется новый ренессанс. С этим возникает вопрос: «На возврат каких ценностей (конечно 
на качественно новом уровне) может рассчитывать человечество в условиях глобальной 
интеграции – на культ природы, Бога, личности, общества? Сегодня на Земле существует 
множество систем верований, что уже одно это не позволяет выделить какую-то одну 
религиозную систему в качестве доминирующей. Это резко привело бы к увеличению 
степени противостояния между народами. Культ личности тоже фактор, плохо 
способствующий объединению людей, и чреват лицемерием рабского большинства перед 
лидером (с демонстративным ритуального изображения преклонения перед ним) и не имеет 
ничего общего с истинным сплочением людей. Среднему большинству часто бывает 
комфортнее жить под покровительством одного харизматичного лидера. Но в наше 
энергонасыщенное время это содержало бы в себе большую опасность от случайности, 
вызванного субъективными действиями одного человека. Ценности конкретного общества 
сами за себя говорят о не способности к объединению в общечеловеческом масштабе в силу 
множественности различных политических систем и государств. Это потребовало бы 
выделения одного государства в качестве мирового жандарма, что привело бы к увеличению 
градуса противостояния в мире. Эта ситуация опасна реализацией принципа: «один за всех и 
все против одного» или «войной всех против всех». Таким образом, получается, что на 
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объединяющую роль в новых условиях может претендовать лишь культ природы. Видимо, 
закат цивилизации в традиционном ее понимании требует возврата к исходным основаниям, 
но на каком-то качественно ином более высоком уровне существования. 

Исторически, культ природы связан со становлением мифического мировоззрения, в 
основе которой лежит абсолютизация различных природных стихий. Связано это с пониманием 
человека на заре истории своей слабости и зависимости от сил природы. Труды Тейяр де 
Шардена и В.И.Вернадского [7, с.155-171; 1, с.196-210] показывают, что 30-е годы XX века 
ознаменовались вступлением человечества в эпоху становления ноосферы. Сегодня разумная 
деятельность человека по своим масштабам энергетического влияния становится 
соизмеримой с силами природы на Земле и угрожает существованию самой природы. 

Итак, в формировании нового сознания огромная роль принадлежит системе 
образования, от которого зависит безопасное существование будущего не только России, но 
всего человечества. Идеологическую или воспитательную функцию в системе светского 
рационального образования, которая является господствующей на сегодня, осуществляет 
наука, но она не способна дать человеку смысл его бытия в мире. Смысл бытия заключен в 
преодолении пространственно-временной ограниченности (отчужденности) человека. В 
принципе, наука не отрицает возможность достижения вечного бытия человека в будущем, в 
котором человек настоящего вряд ли будет жить. Наука видит достижение вечности жизни 
души через создание совершенного искусственного тела. Сегодня необходима новая система 
образования, которая осуществляла бы воспитание современной личности на идеологии 
культа природы. Для этого идеология, опираясь на представления о ноосфере и современного 
космизма, должна открыть человеку путь к новому неотчужденному пониманию себя в мире. 
Только на основе веры человека в свое космическое бессмертие человечеству можно выйти к 
эффективному преодолению своих глобальных проблем (устранение угрозы мировой войны, 
ликвидация энергетического и сырьевого кризисов, голода, экологических проблем, 
демографического кризиса в развитых странах и демографического взрыва в развивающихся 
странах, ликвидация терроризма, СПИДа, алкоголизма, наркомании и т.д.).  
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Abstract 

In this article postmodernity is considered as a tool of knowledge of values bases, determining the 
content of economic consciousness. By comparing the postmodernity with preceded it stages in the 
development of European philosophical thought is identified the peculiarity of post-modern 
approach to the perception of reality. The practice-oriented approach is defined, according to it 
postmodernity can be considered as a tool for analyzing of value world of the economic 
consciousness. Within the indicated by us approach are stood out opportunities that puts the post-
modern in the field of cognition economic consciousness. In particular, it indicates that 
postmodernity is oriented to work with value world of human consciousness, transforms everyday 
reality in an interesting, difficult and practically significant object for study, allows to expand the 
scope of approaches to understanding the relationship of phenomena in the framework of cause-
effect relationships. Separately are stood out the problems which are defined with postmodernity 
and their significance in the field of the research of value systems is shown. The general conclusion 
that postmodernity, as a tool for cognition, contains heuristic potential in the field of the research of 
the substantive aspect of value world of the economic consciousness. 
 
Key words: postmodernity, cognition, value system, problem, economic consciousness. 
 

Аннотация 
В данной статье постмодерн рассмотрен в качестве инструмента познания ценностных 
оснований, определяющих содержание экономического сознания. Посредством 
сопоставления постмодерна с предшествующими ему этапами в развитии Европейской 
философской мысли, выявляется особенность постмодернистского подхода к восприятию 
действительности. Обозначается практикоориентированный подход, в соответствии с 
которым постмодерн может быть рассмотрен как инструмент анализа ценностного мира 
экономического сознания. В рамках обозначенного нами подхода выделяются возможности, 
которые ставит постмодерн в области познания экономического сознания. В частности, 
указывается, что постмодерн ориентирован на работу с ценностным миром человеческого 
сознания, превращает повседневную реальность в интересный, сложный и практически 
значимый объект для изучения, позволяет расширить сферу подходов к пониманию 
взаимосвязи явлений в рамках причинно-следственных отношений. Отдельно выделены 
проблемы, которые ставит постмодерн и показана их значимость в сфере исследования 
ценностных систем. Делается общий вывод о том, что постмодерн, как инструмент познания,  
заключает в себе эвристический потенциал в области исследования содержательной 
стороны ценностного мира экономического сознания. 
 
Ключевые слова: постмодерн, познание, ценностная система, проблема, экономическое 
сознание.  

                                                        
© Smirnov R.K., 2015 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
303 

Одним из недостатков литературы, посвященной изучению этики экономических 
отношений, экономическому сознанию является отсутствие должного внимания вопросам 
методологии. В связи с этим в рамках данного исследования нам бы хотелось восполнить 
данный пробел и обратиться к рассмотрению постмодернистской мысли как инструменту 
познания экономического сознания. 

Наш интерес к постмодерну обусловлен тем, что данный этап современен нам, 
противоречив, не завершен и может быть использован не только в сфере критики наследия 
модерна, но и в деле изучения экономического сознания. Итак, цель нашей работы – 
представить и обозначить особенности постмодернистской мысли как инструмента познания 
ценностного мира экономической культуры. 

Прежде чем мы рассмотрим постмодерн как инструмент познания, обозначим, в силу 
присущей ему содержательной неопределенности, собственное понимание особенности 
постмодернистского подхода к восприятию действительности. Для этого сопоставим 
постмодерн с предшествующими ему этапами в развитии Западноевропейской философии.  

В истории Европейской философской мысли можно выделить три крупных этапа: это 
примодерн, модерн и постмодерн. Мы опустим их характеристику, так как она хорошо 
известна, и сосредоточим свое внимание на важнейших вопросах, которые ставили перед 
собой данные эпохи и, благодаря им, кардинально отличались друг от друга.  

Главный вопрос примодерна - что есть сущность бытия, и какова ее природа? 
Философов этого периода интересовало не насущное бытие, а поиск неизменных его 
метафизических оснований. Конечно, сказанное не означает, что человек примодерна был 
чужд вещественному миру, но не он был в центре внимания индивида, а мир статичных, 
абстрактных по своей природе сущностей этих вещей и явлений.  

Пришедший на смену примодерну модерн привнес с собой главенство не 
трансцендентного мира сущностей с присущей ему созерцательной установкой, а главенство 
имманентной человеку реальности, со свойственной ей ориентацией на рационализм и 
практику. Отсюда, главный вопрос модерна не «что», а «как». То есть, как можно изменить 
вот этот реальный мир во благо человека. Правда, великие социальные доктрины модерна: 
фашизм, социализм и капитализм завершились провалом, причем, если первые два из них 
полностью дискредитировали себя к сегодняшнему дню, то последний,капиталистический 
концепт трещит по швам от раздираемых его противоречий. 

В связи с чем, модерн сменился «ситуацией постмодерна», явившейся результатом 
разочарования в нем. Тем не менее, современный нам постмодерн тесно связан с идейным 
наследием модерна и представляет собой углубление свойственной ему проблематики.  

Дело в том, что главная ошибка провалов проектов модерна состоит в упрощенном 
подходе к реальности, которую он хотел перестроить в интересах человека.  

То есть, философы модерна формулировали свои проекты по преображению 
действительности так, будто то, что являет ее основания, уже известно и не требует 
изучения.Постмодерн подверг сомнению данное положение модерна, ведь прежде чем 
действовать, необходимо знать, чем обусловлен строй нашего мышления, определяющий 
тот или иной образ действий.  Следовательно, в отличие от модерна, постмодерн сместил 
акцент с «как» на «что есть сущее». Отсюда, мы не согласны с мнением А. Г. Дугина о том, 
что постмодерн представляет собой итог движения от «что» примодерна к «ничто» [5]. Как 
раз наоборот, постмодерн есть результат диалектического снятия предшествующих ему эпох 
и олицетворяет возвращение не к «ничто», а к проблематике примодерна, но на качественно 
ином уровне.  

Сказанное позволяет нам заключить, что особенностью постмодернистского взгляда 
на мир является онтологизация повседневной действительности человека, превращение 
оснований ценностных систем в объект для изучения. Именно в этом контексте в 
дальнейшем мы будем говорить о постмодерне.  

С точки зрения постмодерна социальный мир предстает как многогранная структура: 
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где за одной действительностью стоит другая и так до бесконечности. Она не достижима для 
человека потому, что никто из нас по мысли постмодернистов не сможет распутать 
многомерный клубок бытия и приблизиться к основанию всех реальностей.  

Отсюда, постмодернистскому проекту онтологии свойственны такие черты, как: 
- эстетичность, призывающая  лишь к созерцанию игры «периодов высказывания» 

(М.Фуко) или наблюдению постоянства возвращений уникального (Делез) [3, 7]; 
- релятивность, которая в условиях отсутствия исходной реальности лишает смысла 

любые попытки построения бинарных оппозиций; 
- абстрактность, представляющая собой установку, направленную на созерцание 

смен сущего, своеобразную «игру в бисер» (Г. Гесс) [2];. 
Все это подталкивает к заключению о том, что постмодерн является лишь 

«…реализацией критической способности культуры в отношении себя самой» и чужд 
практическим нуждам жизни [1].  

Мы полностью согласны со сказанным, но считаем, что онтологический проект 
постмодерна можно рассмотреть не только с точки зрения позиции самих постмодернистов, 
но и в рамках нужд поиска решения практических задач, стоящих перед человеком, особенно 
в области экономики, как важнейшей сферы бытия. Такой заход к рассмотрению 
постмодерна вполне возможен и не искажает  его сути, так как сам постмодерн представляет 
собой способ рефлексии о сущем, составляющим, как известно, ткань повседневного бытия 
человека.  

Особенностью практикоориентированного подхода является то, что он позволяет 
переосмыслить абстрактно-созерцательное отношение к бытию, свойственное постмодерну, 
и вернуть в процесс познания многомерной действительности понятие истины и тесно с ней 
связанных бинарных оппозиций. Так, без опоры на данные категории невозможна никакая 
познавательная деятельность и понимание того, что собой представляют основания той 
действительности, которая нас окружает. Поэтому в рамках данного подхода возникает 
возможность говорить о постмодерне как инструменте познания основ ценностного мира 
экономического сознания.  

Рассмотрим теперь те возможности, которые заключает в себе постмодерн как 
инструмент познания: 

Во-первых, постмодерн ориентирован на работу с ценностным миром человеческого 
сознания. Он позволяет выявить особенности и специфику ценностных систем, оснований, 
их определяющих, а также открыт к взаимодействию с иными подходами, направленными на 
их изучение. 

Во-вторых, в соответствии с разностью оснований ценностных систем, 
определяющих восприятие действительности, постмодерн превращает повседневную 
реальность в интересную и значимую проблему для изучения. 

В ней он выделяет различные пласты и уровни, которые могут взаимодействовать, 
взаимопроникать друг в друга, но в то же время не могут быть сведены друг к другу. Говоря 
иначе, присущие им противоречия не могут быть сняты посредством их синтеза, так как 
каждому из этих уровней соответствует своя уникальная структура, система диспозиций, 
правила канализации активности и табу. 

Прекрасной аналогией, иллюстрирующей такой образ постмодернистского 
мозаичного мира, является спектакль в театре.  

Структурно он состоит из ролей, которые играют актеры, сюжетных линий, общего 
сценария, все это представляет собой различные пласты действительности, именуемой 
спектаклем, где каждый из них уникален и не может быть сведен к другим. Мы, в качестве 
зрителей по-разному можем воспринимать спектакль. Например, увлечься игрой того или 
иного актера, или определенной сюжетной линией, при этом все остальные грани постановки 
отойдут на второй план. Но это вовсе не означает, что они перестают существовать. К 
примеру, актер как бы он не исполнял свою роль, не может выйти за рамки ее исполнения, 
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не поломав всего строя представления. Так и мы, часто не замечаем иных пластов 
действительности, которые могут скрытно от нас не просто оказывать влияние, но и 
определять логику нашего поведения. Отсюда, задача выявления этих пластов становится 
не просто абстрактной «игрой в бисер», а насущной необходимостью, позволяющей углубить 
представления о структуре действительности, в которой мы живем.  

Правда, постмодерн, например, в лице Ж. Делеза утверждает, что распутать клубок 
многомерной реальности невозможно.Мы не отрицаем этого, но считаем, что необходимо 
двигаться в данном направлении, если хотим обрести уверенность в том, что действия, 
осуществляемые нами, преследуют наши интересы, а не третьих лиц, которые нашими 
руками реализуют свои цели.  

При этом постмодерн не просто предлагает  изучать различные пласты и уровни 
бытия, но вооружает исследователя конкретными инструментами для этого, в частности, 
методом деконструкции Ж. Деррида и археологии знания М. Фуко [4, 7]. Стоит отметить, что 
в основе этих методов лежит критическая функция постмодерна. Она представляет собой не 
столько призыв к разрушению наследия модерна, сколько способ, позволяющий видеть за 
одним представлением о реальности контуры других, что еще раз подчеркивает связь 
постмодерна с реалиями нужд практики.  

В-третьих, постмодерн иначе, чем детерминизм и индетерминизм подходит к 
вопросу причинно-следственной взаимосвязи между явлениями.   

Дело в том, что столь сложную структуру повседневной реальности нельзя 
объяснить при помощи построения причинно-следственных конструкций. В то же время 
нельзя и отказаться от нее, ведь тогда будет фактически невозможно понять, как один 
уровень бытия воздействует на другой. В связи с этим, постмодерн  предлагает 
неодетерминистский подход. 

В своей статье, посвященной характеристике данного понятия, М. Можайко, цитируя 
И. Пригожина, пишет: « При этом, однако, «ветвящиеся дороги эволюции ограничены» и 
пролегают «в рамках вполне определенного, детерминированного поля возможностей»» [6]. 
Сказанное означает, что мы не можем однозначно объяснить и предсказать выбор той или 
иной стратегии поведения индивида, но, зная правила игры (пусть и не осознанным для 
индивида образом), определяющие логику его поступков, мы можем объяснить, предвидеть и 
даже управлять ими. Проиллюстрируем это на примере с банками. Банкиры определили 
правила игры, связанные с вложением и оборотом финансов, и им абсолютно не важно, как 
поступит со своей наличностью определенный человек, ведь если он находится в системе 
данных правил, то всегда можно объяснить, предсказать и даже управлять набором 
стратегий его  экономического поведения.  

Следовательно, постмодерн, гармонично совмещая в себе достоинства 
детерминизма и индетерминизма, позволяет расширить сферу подходов к пониманию 
взаимосвязи явлений в рамках причинно-следственных отношений.  

Заканчивая статью, хотелось бы выделить проблемы, которые ставит постмодерн 
как инструмент познания ценностного мира экономического сознания: 

-Проблема систематизации представлений о бытии. Она включает в себя 
необходимость, во-первых, выявить и установить ценностную структуру, присущую каждому 
из оснований реальности; во-вторых, рассмотреть ракурсы взаимодействия этих оснований 
друг с другом; в-третьих, в соответствии с этим выстроить структуру основ, определяющих 
реальность, как по горизонтали, так и по вертикали. Игнорирование решения данной 
проблемы чревато заблуждениями и подменой объективных (насколько это возможно) 
представлений о бытии субъективными конструкциями.  

- Проблема выявления границ или  «разрывов» между различными пластами и 
уровнями действительности. Каждая ценностная система уникальна и вне понимания того, 
что делает ее неповторимой, придает ей жизнеспособность, невозможно понять природу 
взаимосвязи ценностных систем. 
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- Проблема соотношения «разрыва» и развития во  взаимодействии ценностных 
систем. Данная проблема указывает на необходимость найти способ совместить 
уникальность каждой ценностной системы с возможностью рассмотрения их в 
последовательности развития, ведь без этого невозможно вести  речь о формировании 
устойчивых стратегий решения экономических проблем. 

Как мы можем видеть, каждая из поставленных проблем значима и актуальна, 
поэтому игнорирование их способно существенно обеднить область изучения мира 
ценностей и их оснований, определяющих социально-экономическое бытие человека. 

Все выше сказанное позволяет нам заключить, что постмодерн, рассмотренный в 
рамках практикоориентированного подхода, представляет собой научную программу, 
ориентированную на познание оснований ценностного мира экономического сознания. К 
особенностям этой программы можно отнести то, что она позволяет углубить представления 
о ценностной действительности, в которой живет и действует человек,  ставит значимые 
проблемы и вооружает способами ее исследования. Таким образом, постмодерн, как 
инструмент познания ценностного мира экономического сознания, заключает в себе 
огромный эвристический потенциал, который еще, думается,  не до конца полностью и по 
достоинству раскрыт и оценен.  
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Abstract 
The article is devoted to the problem and the importance of the History education of students, 
including unhistorical specialities. The author supposes that the main objective of courses of 
History, read on non-core faculties, consist not of the translation of specific formed meanings and 
ideologemes but of the forming of the very structure of theoretical thinking, without the development 
of which the forming of the knower is impossible. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме и значению исторического образования студентов, в том числе 
неисторических специальностей. Автор полагает, что основная цель курсов истории, 
читаемых на непрофильных факультетах, состоит не в трансляции конкретных 
сформированных смыслов и идеологем, а в формировании самой структуры теоретического 
мышления, без развития которого невозможно формирования субъекта познания. Эта 
гипотеза (и вывод) основывается на явленной изоморфности структур субъекта познания, 
исторического сознания и теории как таковой. 
 
Ключевые слова: субъект познания, историческое сознание, теория, изоморфизм, наука как 
явление Нового времени 

 
Современные образовательные программы университетского образования 

обязательно включают в себя курсы исторического профиля. Историю в разных вариантах 
изучают физики, биологи, философы и т.д. Курс входит в разряд обязательных, что говорит о 
его статусе и что постоянно вызывает недовольство специалистов, сетующих на то, что 
учебный процесс не нацелен на изучение собственно специальных дисциплин. 
Действительно, является ли включение исторических курсов ответом на требование 
собственно гуманитаризации образования, коль скоро речь идет об университетах? Есть ли 
этот образовательный контекст симптомом того, что образование – это скрытый способ 
идеологического принуждения и форма социального лифта, а значит, оно должно 
формировать лояльного к этому обществу и востребованного в социуме индивида? Но опыт 
работающего в образовании человека противится такому простому и грубому объяснению 
проблемы. Попробуем посмотреть, нет ли в самом этом образовании иных, 
неидеологических и общекультурных составляющих, необходимых исследователю в любой 
области науки? Попыткой ответа на этот вопрос и станет данный текст.  

Но не есть ли эта постановка вопроса слишком амбициозна, с одной стороны, и не 
станет ли она своеобразной апологией исторического дискурса в образовании, с другой 
стороны? Ведь даже специальное историческое образование содержит некоторую долю 
проблематичности, которую иногда можно даже определить как двусмысленность. В этом 
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плане чрезвычайно интересны рассуждения об исторической науке и историческом 
образовании таких видных современных историков, как Х. Уайт и Х. Келлнер. 

«Мне всегда было интересно знать, – говорит Хейден Уайт в одном из интервью, 
– почему люди изучают прошлое; … Странно ведь, что в обществе есть люди, 
профессионально исследующие прошлое. Почему государство, общество, сообщество должно 
платить людям за изучение прошлого? … Многие культуры не имеют такового. Почему Запад 
породил такую профессию?» [1, с. 28]. Далее он говорит о том, что до начала XIX века в 
университетах история не изучалась им уж, конечно, не была обязательной 
составляющей университетского образования. Не было даже исторических факультетов. 
То, что сегодня собрано в одном департаменте, существовало в разных организационных 
формах: были факультеты античности, на которых изучался древний мир, но они были 
ориентированы скорее филологически, историков там не было. Х. Уайт ставит вопрос 
очень резко, категорично: «каковы социальные функции изучения прошлого? Каковы 
функции идеологии и пропаганды? Они учат чему-то и утверждают что-то, основываясь на 
власти, данной знанием прошлого» [1, с. 28-29]. иными словами, поставив вопрос чрезвычайно 
широко (почему люди изучают, а общество оплачивает изучение прошлого), Х. Уайт в итоге 
сужает горизонт рассмотрения.  

Еще больше заостряет вопрос Ханс Келлнер: «…интерес к истории не является 
естественным чувством, – говорит он, – Культура должна обладать реальным и широко 
разделяемым всеми ощущением потери для того, чтобы организовать институты исследования 
и монументализации. … Представьте, насколько огромной должна быть лакуна в 
существующем опыте для того, чтобы стартовало такое эксцентричное предприятие!» [1, 
с. 78]. Эта постановка вопроса гораздо более серьезная: историческое образование 
связывается напрямую с опытом социального, а, значит, прорывает границы 
идеологической необходимости. Заметим еще раз: сказанное Х Уайтом и Х. Келлнером 
относится к профессиональному изучению истории. Можно ли отнести то же самое к 
изучению истории непрофессионалами в рамках общеобразовательных курсов? Думаю, 
главный вопрос останется тот же самый: каковы социальные функции истории и 
исторического образования? Однако, сводятся ли они к области идеологии пропаганды – 
это уже иная проблема. И еще один момент важен в рассуждениях обоих историков: 
почему интерес к истории сформировался именно и исключительно в Западной культуре 
и именно в Новое время.  

Буржуазное общество, породившее идеологию как индустрию идей, конечно, 
использовало институт образования для включения истории в идеологическое производство, 
создания из нее инструмента власти, способ мифологизации этой власти. И все же объяснить 
развитие исторической науки только этим стремлением расширения идеологического арсенала 
производства сознания было бы однобоко. Х. Уайт говорит, что в профессии  историка 
присутствует «взгляд с некой антропологической точки зрения» [1, с. 28]. Мы бы сказали, что 
это некая специфика, которую философ назвал бы скорее бытийственной, нежели 
узкоидеологической, пропагандистской. При этом еще раз подчеркнем: речь идет о 
мироощущении европейца. И речь идет не просто об особой интеллектуальной потребности в 
особом виде знания, а о том, что этот вид (тип) знания формирует/ отражает/ провоцирует 
некоторую универсальную и потребную в этом обществе характеристику (качество) 
общественного человека.  

Да, историческое чувство, породившее исторический взгляд на мир (появилось 
прошлое, которое, как говорит П. Рикер, «ушло от нас навсегда») само по себе уже есть 
явление историческое. В этом плане оно не могло появиться раньше, чем появилось, а 
именно – на рубеже 18 и 19 веков, в результате Великой французской революции. 
Появившись, оно становится важной частью общекультурного бытия, можно сказать, 
общественным достоянием. Недаром Ф. Мейнеке, говоря об историзме как об 
интеллектуальном принципе, называет его «одной из величайших духовных революций, 
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пережитых европейской мыслью» [2, с. 6]. Но в Новое время рождается не только сама 
история, историческое чувство и историческое создание как одно из изменений 
общественного сознания. В Новое время второе рождение и бурное развитие переживает 
наука. Собственно, то, что мы называем наукой сегодня, есть дитя Нового времени. В Новое 
время рождается и субъект. Причем, что важно! – не только картезианский познающий 
субъект, но субъект социального действия. Можно сказать иначе: у человека как реального 
деятеля исторического (социального) процесса проявляются собственно субъектные 
характеристики: активность, целенаправленность, способность осознанная и востребованная 
целеполагания, автономность, способность делать выбор и нести за него ответственность.  

Заметим, что в истории не бывает совершенно случайных совпадений. 
Развертывание в один и тот же период таких важных социальных и культурных феноменов 
(процессов), как наука, субъект, переструктурация социального времени и пространства в 
исторически организованное время и пространство и становление исторического сознания и 
знания, т.е. собственно истории и исторической науки не может быть случайностью. 
Следовательно, есть основания предположить, что существует некоторый изоморфизм 
названных явлений. Позволим себе продолжить это рассуждение: вероятно, что 
классический картезианский субъект становится именно как исторический субъект и именно 
вследствие неспециализированности сознания последнего. Иными словами, картезианский 
субъект есть частный специализированный случай субъекта исторического.  

Поясним сказанное. Итак, некоторая неопределенная событийность попадает в 
горизонт исторического. Это можно проиллюстрировать тем, что происходит в самой 
обыденной жизни: попробуйте пересказать, что случилось в вашей жизни вчера, и вы будете 
вынуждены осуществлять некоторые операции, которые осуществляет историк-
исследователь. Об этом прекрасно пишет Ю.М. Лотман: «Превращение события в текст, 
прежде всего, означает пересказ его в систе6ме того или иного языка … Само событие 
может представать перед зрителем (и участником) как неорганизованное (хаотичное) или 
такое, организация которого находится вне поля осмысления, или как скопление нескольких 
взаимонесвязанных структур. Будучи пересказанным средствами языка, оно неизбежно 
получает структурное единство. Единство это, фактически принадлежащее плану 
выражения, неизбежно переносится на план содержания» [3, с. 308]. При этом Ю. Лотман 
приводит слова Р. Якобсона о самих структурах языков. Якобсон говорит, что «…порядок, 
при котором (в языке – Н.Т.) условие предшествует следствию, является нормальным, 
первичным, нейтральным, немаркированным». [4, с. 108]. «…грамматическая структура 
текста предопределяет распределение ролей во внетекстовой сфере», – пишет Лотман. И 
далее – о том, что существует два встречных процесса: «в первом случае реальность 
навязывает свою структуру языку, во втором – язык подчиняет реальность своей 
организации» [3, с. 309]. Эти два процесса позволяют говорить об историческом знании и 
повествовании за пределами собственно идеологических установок и манипуляций, коим, 
история, конечно, подвержена, но – структурно – не в большей степени, чем любой другой 
дискурс. Парадигматика языка предполагает подчинение составляющих предложения 
одному элементу – подлежащему. Род, лицо, число, падежные форма других структурных 
элементов будут зависеть от него. Подлежащее есть логический субъект предложения. 
Действительно, субъект – это не лицо, это то, что центрирует.  

Сказанное очень созвучно тому, что М.К. Мамардашвили, Э.Ю. Соловьев и 
В.С. Швырев пишут в работе «Классика и современность» о субъекте (познания в том числе) и о 
теории как форме организации знания, изоморфной субъекту как таковому. Обратимся к 
разделу работы «Классическая философия»: «В лоне этого представления о сознании 
развивались и характерные для Нового, времени теории рациональных форм мысли, форм 
объективного знания-теории, разработкой которых классическая философия внесла 
наибольший вклад в становление и развитие современного мышления. … предполагается 
перевод различных содержаний сознания на уровень рационально расчлененных и 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
310 

систематически развиваемых форм мысли. Субъект абстрактно идентифицирует себя с 
некоторой абсолютной точкой зрения и с этой позиции как бы извне обозревает и свои 
состояния и внешнее ему бытие (своеобразная позиция вненаходимости. – Н.Т.). Именно в 
этой перспективе правомерно (и происходит) воспроизведение и расчленение данных 
сознания на уровне понятия и систематической объектной развертки знания. В этом же 
смысловом поле вырабатывается и определение знания как формы общения, как 
трансляции осознанной мысли, воссоздаваемой другим субъектом в тождественных и 
универсальных условиях» [5, с. 202-203]. Иными словами, сама теория, рожденная 
субъектом, центрирующим мысль, оформляющим ее определенным образом, изоморфна 
этому субъекту, в котором соединяются два пласта – абсолютная точка зрения (позиция 
вненаходимости) и состояние сознания, сознающего свою индивидуальную форму. Плюс ко 
всему прочему, теория неизбежно оязыковляется (иная формы ее бытования невозможна), 
что позволяет говорить о ее развертывании в диалектике плана содержания и плана 
выражения (о чем писал Лотман, говоря об историческом сознании). При этом помним, что в 
классике субъект фактически есть бытие. Сознание при этом есть атрибуция того и другого, а 
не посредник, выделенный в отдельную инстанцию, что произвел деление на «сознание-
субъект» и «сознание-бытие», а именно это произойдет, по мнению авторов «Классики и 
современности» в психоаналитических и экзистенциалистски ориентированных концепциях.  

В итоге мы получаем возможность говорить об изоморфизме субъекта (картезианского – 
в итоге, исторического – генетически), теории как формы репрезентации субъекта и 
исторического сознания/ знания/ науки. Субъект ярче всего проявляет себя в познавательной 
деятельности, теория идеально репрезентирует субъекта, наука есть деятельность (и результат) 
по созданию теорий, которые, в свою очередь, есть проекция характеристик субъекта. Круг 
замкнулся. Однако если вспомнить то, с чего мы начали разговор, а именно что в историческом 
познании/ сознании структура теоретического представлена наиболее внятно для 
непрофессионала (как говорил Лиотар, история просто рассказывает рассказы), то можно с 
уверенностью сказать, что изучение курсов истории позволяет формировать матрицу 
теоретического мышления, ту форму, которая изначально «нормальна, первична, нейтральна, 
немаркированна», то есть, как это ни странно, структурно выведена за пределы идеологических 
манипуляций. Тем более что сама историческая наука  имеет некоторую внутреннюю защиту. Как 
говорит Йорн Рюзен. «Историки не могут создавать ценности. Они не пророки, как сказал Макс 
Вебер, и он абсолютно прав. Было бы нонсенсом говорить, что задача истории — создавать 
смысл. Она не может создавать, она может только транслировать смысл. В зеркале прошлого мы 
можем видеть, какие источники смысла и значения находятся в нашем распоряжении» [1, с. 203].  

Означает ли все сказанное, что идеологическая интерпретация истории невозможна и 
невозможно использовать историю в идеологических манипуляционных целях? Конечно, нет. Но в 
таком случае то, что мы по ошибке называем историческим образованием, на самом деле 
является идеологической манипуляцией. И это надо различать. Необходимо понимать, что в 
историческом образовании скрыт колоссальный потенциал формирования теоретичности как 
таковой, и этот потенциал необходимо сознательно использовать в образовательном процессе, 
который есть прежде всего процесс образования познающего субъекта картезианского ли, 
посткартезианского ли типа. Последнее особого значения не имеет.  
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Abstract 

The article is devoted to the disclosure of the theological significance of high spiritual concept of 
«diakonia», that was accepted by the Russian Orthodox Church. Relevance of the article is 
conditioned by the demand for diakonia both for the decision of social, spiritual and moral problems 
of modern society, and for a philanthropic beginning uniting Christianity. Wherefore in the patristic 
tradition and in much of modern biblical scholarship, Christianity is understood as the fulfillment, 
and not complete replacement of consciousness and experience of the ancient world; the fulfillment 
of Jewish Messianic expectations and the fulfillment of the Hellenic searches of the Epiphany. The 
roots of charity are in a Christian spirit of love. With building on the heritage of ancient Greek 
philosophy and practice, the Bible and the patristic teaching the author confirms the eschatological 
significance of diakonia. The basis for this conclusion is the Orthodox unity of faith, divine worship, 
life and service. 
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Аннотация 

Статья посвящена раскрытию богословского значения высокодуховного понятия «диакония», 
принятого в Русской Православной Церкви. Актуальность темы обусловлена 
востребованностью диаконии как для решения социальных, духовно-нравственных проблем 
современного общества, так и в качестве филантропического начала, объединяющего 
христианство. Ибо в святоотеческой традиции и значительной части современной 
библейской науки христианство понимается как исполнение, а не полное вытеснение 
сознания и опыта древнего мира; исполнение иудейских мессианских ожиданий и 
исполнение эллинских поисков богоявления. Корни милосердия – в христианском духе 
любви. С опорой на наследие древнегреческой философии и практики, Библии, 
святоотеческого учения автор эссе подтверждает эсхатологическое значение диаконии. 
Основанием для такого вывода служит православное единство веры, богослужения, жизни и 
служения.  
 
Ключевые слова: диакония, служитель, благотворительность, античная нравственность, 
Ветхий Завет, Новый Завет, гостеприимство, ближний, духовная пища, православие. 
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Термин «диакония» употребляется для обозначения двух емких понятий: 
исполнение долга служения и благотворительность – и «восходит к древнегреческой мысли 
и практике»[2]. Эта практика, полученная нами в наследие, устремленная к принятию 
принципа социального равенства, означала благотворительное попечение и служение 
любому нуждающемуся. 

«Святые отцы Церкви были уверены, что греческая философия является Божиим 
орудием для вселенского обращения к христианству» [2].Мученик Иустин (ок. 110–165) 
объясняет: «Христос есть Логос, и каждый род человеческий причастен к Нему, а жившие с 
Логосом суть христиане, даже если их считают безбожниками»[2]. Именно в свете 
нравственной и интеллектуальной истории дохристианского эллинизма древние 
христианские авторы, апологеты и отцы Церкви, такие, как философ и мученик Иустин, 
Климент Александрийский, Василий Кесарийский, Синезий Киренский, а также схоласт 
Сократ не только не отвергали, но принимали и поощряли изучение наследия 
древнегреческой мысли. 

В иудейской традиции, отраженной в книгах Ветхого Завета, понимание служения 
раскрывается в тексте десяти заповедей, данных Моисею на горе Синай. Господь запрещает 
создавать кумиров, поклоняться и служить другим богам «пред лицем» Его (см. Исх. 20, 3–5). 

Примером гостеприимства в Ветхом Завете можно назвать сердечный прием 
Пресвятой Троицы Авраамом и радушие, оказанное семье Исаака в Египте. В исторических 
книгах Ветхого Завета читаем о служении семи царских евнухов при царе или брачной 
трапезе (см. Есф. 1, 10; 2, 2; 6, 3–5), служителей при начальствующих в израильском народе 
(см. Неем. 5, 10), а также о поставлении на служение привратников, и певцов, и левитов при 
восстановленной иерусалимской стене (см. Неем. 7, 1). 

В историческом изложении событий из жизни «сынов Израилевых» по возвращении 
их из вавилонского плена и после восстановления иерусалимской стены Неемия, говоря о 
тяжелой службе, которую нес народ, порицает знатнейших и начальствующих, 
господствовавших над народом, за притеснение бедных. Он заставляет притеснителей 
возвратить отобранные дома и земли бедным иудеям. Неемия подает личный пример 
справедливого служителя-областеначальника (его слуги принимали участие в работах по 
возведению городских стен) и являет собой образец гостеприимства по отношению к иудеям 
и людям, приходившим из окрестных народов (см. Неем. 5, 7–19). 

Это была новая попытка возрождения благочестивой жизни сего народа, и после 
прочтения книги Закона Моисеева и толкования текста священники и левиты, учившие 
народ, повелели устроить «праздник кущей» и посылать части праздничной трапезы тем, «у 
кого ничего не приготовлено», заботясь о других иудеях (Неем. 8, 10). В Книге Второзакония 
Бог предстает милостивым и исполненным безграничной верности и любви только к Своему 
избранному народу. И в позднейшей древнееврейской литературе Его доброта, 
благоволение распространяются лишь на этот народ. 

В книгах Нового Завета читаем: « <…> закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17). О служении священника (см. Евр. 10, 11) и Самого 
Христа как Первосвященника (см. Евр. 8, 6) сказано следующее: «Всякий священник ежедневно 
стоит в служении», принося многочисленные жертвы, но они «никогда не могут истребить грехов» 
(Евр. 10, 11). «Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он 
ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях» (Евр. 8, 6), чем ветшающий, близкий 
к уничтожению завет, заключенный с «домом Израиля и с домом Иуды <…> чтобы вывести их из 
земли Египетской» (Иер. 31, 31–32). 

В Евангелиях показан пример высокого служения любви, преподанный Господом 
Иисусом Христом. Такая любовь, которая в своем чистейшем виде была во Христе, по словам 
апостола Павла, «не ищет своего» (1 Кор. 13, 5). Своим ученикам Спаситель говорит: «Цари 
господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так: но кто 
из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий <…> А Я посреди вас, как 
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служащий» (Лк. 22, 25–27). Господь говорит, обращаясь к Апостолам, что тот, кто служит 
другим, есть самый больший из всех, и наставляет, чтобы стремящийся к первенству был «из 
всех последним и всем слугою» (Мк. 9, 35; ср. Мк. 10, 43; Мф. 23, 11) и « <…> да будет вам 
рабом» (Мф. 20, 27), «ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик» (Лк. 9, 48). 

Иисус Христос учит Своих учеников совершенной любви: «Любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5, 44–48), - и заповедует им «иметь любовь между 
собою» (Ин. 13, 35). Так, умыв ученикам Своим ноги на Тайной вечери и отерев их 
«полотенцем, которым был препоясан» (Ин. 13, 4), Спаситель говорит: «Я дал вам пример, 
чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13, 15), - и призывает служить Богу, а не 
мамоне, ибо «никто не может служить двум господам» (Мф. 6, 24). 

И следующий завет дает Спаситель: «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, 
там и слуга Мой будет; и кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12, 26). 

«Столько чудес сотворил Он» (Ин. 12, 37): евангельские тексты изобилуют 
свидетельствами об исцелениях прокаженных и бесноватых (см. Мф. 8: 2, 28; 15, 22–30; Мк. 
1, 39–42), слуги сотника (см. Лк. 7, 2–10), больного у купальни Вифезда в субботний день (см. 
Ин. 5, 2–9), расслабленного (см. Мф. 9, 2), женщины, выздоровевшей от одного 
прикосновения к одежде Иисуса (см. Мф. 9, 20–22). Благодаря евангельскому повествованию 
мы узнаем и о воскрешении дочери Иаира (см. Мф. 9, 18), сына наинской вдовы (см. Лк. 7, 
11–15), Лазаря (см. Ин. 11, 1–45) и о многих других делах милосердия. 

Отметим, что все сотворенные Спасителем чудеса происходят только по вере 
самого страждущего или его верующих родных, близких. «Без веры никто не может познать 
сего написанного о Господе нашем, Спасителе мира с любовью ходи со Христом, куда ни 
пойдет Он», и «не прикоснется к тебе зло»[4, с.36]. 

Иисус Христос порицает книжников и фарисеев за поедание домов вдов (см. Мф. 23: 
13, 14), ибо «благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за 
благодеяние его» (Прит. 19, 17); обличает законников, возлагающих «на людей бремена 
неудобоносимые» (Лк. 11, 46), в лицемерии и неисполнении Закона, так как первая его 
заповедь повелевает возлюбить Господа Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя (ср. 
Лк. 10, 27). «Я свет миру», – говорит Он (Ин. 8, 12). 

«Говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах их; и буду 
их Богом, а они будут Моим народом» (Евр. 8, 10); «Я сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего» (Ин. 15, 15); «Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня» (Ин. 7, 16). 

Спаситель не только учит православной диаконии в проповедях, но и Сам подает 
идеальный пример служения. Все «дивились Его учению, ибо Он учил их как власть 
имеющий, а не как книжники» (Мк. 1, 22). Он призывает втайне творить милостыню, из своего 
достояния (см. Лк. 11, 41), провозглашает высокий нравственный закон жизни: «Во всем, как 
хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Мат. 7, 12) и 
предостерегает от стремления к любостяжанию, «ибо жизнь человека не зависит от 
изобилия его имения» (Лк. 12, 15). 

Спаситель наставляет Своих слушателей и последователей помогать всякому 
просящему, давать в долг, не ожидая отдачи, – благотворить (см. Лк. 6: 30, 34–36). Иисус 
Христос дает Своим ученикам, Апостолам, знание тайн Царствия Божия, а «внешним все 
бывает в притчах» (Мк. 4, 11). 

Христос говорит о «Своем Пришествии во плоти»[5, с. 456] в притче о Сеятеле, где 
«сеяние – прекрасный образ проповедания слова Божия, которое, падая на сердце, смотря 
по состоянию онаго, остается бесплодным или приносит плод»[3, c. 235]. 

В Своих беседах Спаситель объяснял, что, делая добрые дела, мы только 
исполняем Божию волю, и «когда исполните все повеленное вам, говорите: «мы рабы, 
ничего нестоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лк. 17, 10).  

«Сделав доброе дело, не ищи благодарности»: так как «ты дал взаймы Богу; с Него 
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и требуй», – говорил святитель Иоанн Златоуст в «Беседах на Евангелие от Матфея»[1, 
c.15]. Притчей о милосердном Самарянине Иисус Христос отвечает законнику, 
вопросившему Его: «Кто мой ближний?», трактуя значение слова «ближний» в свете высоких 
идеалов христианской любви и распространяя его на «всякого человека»[3, c. 93], что 
созвучно эллинскому пониманию. 

Святитель Кирилл Александрийский, рассуждая о насыщении пяти тысяч человек 
пятью ячменными хлебами и двумя печеными рыбками, обращает внимание на урок, 
который Христос преподает Своим ученикам и который заключается в том, чтобы 
отбрасывать от себя всякую робость и нерешительность в отношении гостеприимства: ибо 
больше этой добродетели «что может быть у могущих и желающих подобающими 
средствами приобретать себе вышнее благоволение?»[5, c. 734]. Святитель Кирилл 
Александрийский говорит о том, что Христос «желает, чтобы мы смело брались за то, что 
выше (нашей естественной) надежды, укрепляясь нашим дерзновенным упованием на Него 
по отношению ко всем благам»[5, c. 734]. 

Святитель подчеркивает, что Спаситель питает «радостно и легко, с великой 
усладой и предусмотрительно»[5, c. 745]. 

Посредством такого чуда Господь призывает быть готовыми к проявлению щедрого 
гостеприимства, таким образом исполняя написанное: «Разламывай алчущему хлеб твой» 
(Ис. 58, 7). Научая Своих учеников, Он дает им собрать великое множество остатков (по 
числу Апостолов – двенадцать корзин), ибо, «издерживая малое, что во славу Божию, мы 
получим в ответ преизобильнейшую благодать, по сказанному от Христа» [5, c. 748], «мерою 
доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше» (Лк. 6, 38). 

Святитель Кирилл Александрийский высказывает несомненную уверенность в том, 
что преемственность в раздаче «вышней благодати» (духовной пищи), унаследованная 
Апостолами от Спасителя, по сказанному: «Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф. 10, 
20), – должна «перейти и на предстоятелей святых Церквей»[5, c. 749], как завещал 
Спаситель: «Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня 
принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня» (Ин. 13, 20). 

Христос избирает двенадцать Апостолов, учеников, «чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять 
бесов» (Мк. 3, 14–15). 

Позже, когда приближались дни взятия Его от мира, посылает семьдесят учеников 
исцелять больных и благовествовать Царствие Божие, дает «власть наступать <…> на всю силу 
вражию» и говорит о том, что они блаженны, потому что избраны Им (см. Лк. 10: 1, 9, 16–24). 

Спаситель ставит верных Своих Апостолов на служение: «Как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого» (Ин. 20, 21–23). 
В день Пятидесятницы Господь создает Свою Церковь. Он – Глава, Апостолы – избранные 
ее служители. Он передает Своим ученикам право прощать или оставлять грехи, молится 
Отцу Небесному за них и за уверовавших по апостольскому слову, «чтобы и они были 
освящены истиною» (см. Ин. 17, 17–20). 

Господь возрождал, возвышал человека, в первую очередь, воздействуя на 
избранных Им Апостолов, которым были дарованы обильные дары Духа Святого. Церковь 
времен апостольских прославилась пророческим, целительным, просветительском, 
благовествования служении (см. Кол. 1, 23–25), через которое уверовали и другие, 
«поскольку каждому дал Господь» (1 Кор. 3, 5). 

Господь молился и об уверовавших по слову. Апостолы, преисполненные обильно 
дарами Духа Святого, могли творить чудеса исцелений и воскрешений, проповедью 
обращать к вере и умножать численность чад христианской Церкви. Отметим, что свои 
наставления «Титу, истинному сыну по общей вере» (Тит. 1, 4), по организации христианской 
Церкви на Крите апостол Павел характеризует как приказания, что подразумевает точное и 
неукоснительное исполнение. 
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В толковании блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, сказано: 
«Благодать <…> сделала Отцом нашим Владыку и Бога», благословившего «нас во Христе 
(Иисусе) всяким духовным благословением». Господь Иисус Христос «освятил человечество 
Божеством <…> прежде создания мира <…> избрал <…> всех, которые будут достойны»[6, 
c.6] по Божественному человеколюбию через веру в Него, так как «Отец прежде положил 
соединить под единой главой небесное и земное» – под главою Христом. Явление Сына 
соделало спасение по непостижимой мудрости. И «во Христе соединил Отец, то есть 
завершил то, что созидалось долгое время», – нравственное единение небесного и земного: 
и Ангелов по бестелесной природе, и человеков по плоти [6, c. 11]. 

Христос называет Свое Пришествие во плоти исходом: «Я исшел от Отца» (Ин. 16, 28). 
По мнению Григория Нисского и святого Кирилла, воплотившись, «приобщился 

твари», соединил в Себе тварное и «был введен в творение»[5, c. 457]. Святитель Кирилл 
Александрийский показывает первейшим предназначением ангелов служение делу Самого 
Христа, спасению людей. 

Так бесконечен Божий Промысел о человеке. 
«И да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр. 1, 6). В Псалтири о творении Ангелов 

говорится как о незавершенном процессе: «Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями 
Твоими – огонь пламенеющий» (Пс. 103, 4). То же самое мы видим в Евангелии: «Отец Мой 
доныне делает» (Ин. 5, 17). Ангелы – «создания и творения», а «Сын не творение», но «Царь, 
Владыка, Бог»[1, c. 457, 458 ]: «Ты тот же, и лета Твои не кончатся» (Пс. 101, 28). 

В пророческой книге Нового Завета читаем о служении «Ангела Церкви», держащего 
«семь звезд в деснице Своей» (Откр. 2, 1; см. Откр. 2, 2–9). 

Не для принятия почестей, которые полагается воздавать Царю, пришел Сын 
Человеческий, но чтобы «послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 
28). Придя в образе человеческом, Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, явив Собой 
пример, воссоздал истинную красоту образа Божия, вложенного в человека Творцом.  

Христос – Глава Церкви. Церковь, как Тело, «есть полнота Его»: восполняется 
«рукой» в образе милостивого человека, помогающего слабым, или «ногой» 
путешествующего проповедника, который и братьев своих призревает, и как бы завершается 
«всеми членами в лице всех верующих», когда каждый оказывает какую-то услугу. И такое 
состояние Тела, Церкви, когда все мы «будем тесно соединены и тесно связаны»[6, c. 19], 
будет совершенным, полнотою «Наполняющего все во всем» (Еф. 1, 23). 

Сущность любой религии выражена в ее канонических книгах; сущность 
православного христианства – в книгах Нового Завета. Наставления умножать милосердие, 
служить ближнему в духе совершенной любви составляют сердцевину православной 
диаконии. 

Православие, став духовным венцом античной нравственности, возвысило понятие 
«диакония» до понимания его как долга служения любви каждому человеку, исполнению 
которого посвящается христианская жизнь. 

 
Литература 

[1] Гладков Б.И. Толкование Евангелия. – 2-е изд. – СПб.: Изд. автора, 1907. 
[2] Деметриос Константелос. Истоки христианской православной диаконии: христианская православная 
благотворительность в церковной истории URL: http://www.rondtb.msk.ru/info/ru/Constantelos_ru.htm  
[3] Евангелие от Матфея с предисловиями и подробными объяснительными примечаниями 
архимандрита Михаила. – М.: Синодальная типография на Никольской ул., 1870.- 549 с. 
[4] Избранные места из творений святого Ефрема Сирина: Духовно-нравственное чтение для народа, 
составленное А. Невским. – Т. IV. – СПб.:Синодальная типография, 1891.-36 с. 
[5] Творения Святителя Кирилла Александрийского. Книга 2. Толкование на Евангелие от Иоанна. Часть 
1. «Паломник», 2001.- 738 с. 
[6] Толкование блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского, на Деяния Апостолов: В 3 кн. – 2-е 
изд. – М.: Лепта-Пресс, 2004.- 647 c. 
 



Science and Education Vol.I December 9th – 10th, 2015 
 

 
316 

 
 
 
 

 
 
 

Scientific edition 
 

Science and Education 
 
 
 

 
 
 

MATERIALS  
OF THE X INTERNATIONAL 

RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE 
Vol. I 

 
 

December 9th – 10th, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passed for printing 10.12.2015. Appearance 25.12.2015. 
Format 170/24/8. Typeface Arial. 

Conventional printed sheets 18/37. Circulation 400 copies. Order 56. 
 

Vela Verlag Waldkraiburg – Munich – Germany 2015. 
The publisher «Strategic Studies Institute». 

 

 


