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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО КАПИТАЛА КАК ОСНОВА ВОЗВРАТА 

ПРИРОДЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОЛГА 

Александрова Марина Александровна  

канд. биол. наук, доцент кафедры экономики, Мурманск  

 

Аннотация. Переход к рыночным отношениям и включение России в Мировую экономику способ-

ствовали переосмыслению стоимости природных ресурсов и значимости показателя экосистемных услуг. 

В статье представлен анализ различных подходов к экономической оценке экосистемных услуг. Экоси-

стемные услуги способствуют предотвращению глобальных экологических проблем (сохранение биораз-

нообразия, изменение климата и др. Введение платежей за экоуслуги может стать новым эффективным 

экономическим инструментом, направленным на сохранение и рациональное использование всех функций 

природного капитала. Экономическая оценка природного капитала позволит создать качественно новую 

информационную базу для принятия управленческих решений в природопользовании. Исследование вы-

полнено в рамках проекта «Оценка экосистемных услуг Баренцева моря на базе основных промысловых 

биоресурсов как основа интегрированного управления морской деятельностью» (Номер государственной 

регистрации проекта: АААА-А16116042010072-4), финансируемого РГНФ. 

Abstract.The transition to market relations and integration of Russia into the World economy contributed to 

the rethinking of the value of natural resources and the importance of increased ecosystem services. The article 

presents the analysis of different approaches to economic valuation of ecosystem services. Ecosystem services 

contribute to the prevention of global environmental problems (biodiversity conservation, climate change, etc., the 

Introduction of payments for services may become a new effective economic instrument aiming at the conservation 

and rational use of all functions of natural capital. The economic valuation of natural capital will allow to create 

qualitatively new information base for managerial decision-making in environmental management. The study was 

performed in the framework of the project "Assessment of ecosystem services in the Barents sea on the basis of 

the main commercial biological resources as the basis of integrated management of Maritime activities" (state 

registration Number of the project: AAAA-А16116042010072-4) funded by RGNF. 

 

Ключевые слова: природный капитал, морская экосистема, экосистемные услуги, природопользова-

ние. 

Keywords: fishery biological resources, ecosystem services, environmental management 

 

Состояние проблемы. 

В последнее время правительство РФ уделяет 

огромное внимание проблеме возврата природе 

экологического долга - то есть ликвидации про-

шлого (накопленного) экологического ущерба, под 

которым согласно ГОСТу Р 54003-2010 понима-

ются «последствия хозяйственной деятельности в 

местах дислокации предприятий и организаций, ко-

торая осуществлялась в прошлом и обусловила ны-

нешнее загрязнение территорий, наносящих вред 

окружающей среде и препятствующих использова-

нию их в коммерческих и хозяйственных целях». 

Но важно не только ликвидировать прошлый 

(накопленный) экологический ущерб (ПЭУ), но и 

создать условия, исключающие возможность 

накопления его в будущем. Решение этого вопроса 

было представлено Президентом РФ В.В. Путиным 

на его выступлении в Совете Безопасности РФ 20 

ноября 2013 года, где проходило обсуждение клю-

чевых проблем экологической безопасности. Пре-

зидент в своем выступлении коснулся вопроса о не-

достаточности трат России на экологические меро-

приятия по сравнению с развитыми странами, но 

предостерег от неоправданного роста экологиче-

ских издержек и дополнительной нагрузки на биз-

нес вследствие недостаточно обоснованных реше-

ний в сфере охраны окружающей среды. Для реаль-

ного понимания динамики изменения состояния 

экосистем в результате техногенных воздействий и 

целях экономии В.В. Путин призвал к увеличению 

долгосрочности экологических прогнозов до 10 и 

более лет. К сожалению, в России еще не применя-

лись в долгосрочных экологических прогнозах 

множество из арсенала средств по реализации мер 

предосторожности от экологических угроз и рис-

ков, накопленного мировой практикой. Принцип 

предосторожности – это основополагающий прин-

цип устойчивого развития, закрепленный как прин-

цип №15 в Рио-де-Жанейрской Декларации по 

окружающей среде и развитию, применяемый при 

угрозе серьезного и необратимого ущерба в след-

ствии недостаточной изученности экологических 

последствий той или иной деятельности. Реализа-

ция данного принципа требует выведение множе-

ства полезных свойств природы из скрытого (экс-

тернального) для экономики характера в понятные 

для практиков и населения денежные измерители 

[1, c.15]. 

Результаты и обсуждения 

На конференции ООН по окружающей среде и 

развитию в Рио–де–Жанейро (3-14 июня 1992 года) 

большое внимание уделялось учету вопросов окру-

жающей среды и развития на уровнях политики, 
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планирования и управления и перед всеми государ-

ствами была поставлена задача применения в си-

стемах принятия управленческих решений показа-

телей реальной стоимости природного капитала в 

денежном выражении [3, c.3]. Долгое время в эко-

номической литературе природный капитал был 

представлен как совокупность природных ресур-

сов, которые используются или могут быть исполь-

зованы для производства товаров и услуг. Позже в 

ряде работ и в том числе в работе Х. Дейли и Р.Ко-

станзы это понятие было расширено [8, c.3]. В со-

временном понимании природный капитал – это со-

вокупность природных ресурсов и услуг экосистем. 

Экосистемные услуги можно определить, как вы-

годы, которые люди получают от экосистем. 

Таблица 1 

Классификация услуг морской экосистемы 

 Экосистемные услуги  

обеспечивающие регулирующие Культурные поддерживающие 

Продукты, получае-

мые от экосистем 

Выгоды, получаемые от 

регулирования экоси-

стемных процессов 

Нематериальные вы-

годы, получаемые от 

экосистем 

Услуги, необходимые для 

производства всех других 

экосистемных услуг 

1.обеспечение про-

довольствием; 

2.обеспечение сы-

рьем для производ-

ства в фармацевтике, 

косметике; 

3.обеспечение био-

топливом  

1.атмосферное и клима-

тическое регулирование;  

2.переработка отходов 

(биоочистка); 

3.защита от природных 

потрясений (наводнений 

и штормов). 

1. духовные и религи-

озные; 2.рекреацион-

ные и экотуризм; 3.эс-

тетические; 4.образо-

вательные; 

5.культурное наследие 

  

 

1.среда обитания; 2.круго-

ворот питательных ве-

ществ; 3.производство 

первичной продукции и 

фотосинтез 

  

Переход к рыночным отношениям и включе-

ние России в Мировую экономику способствовали 

переосмыслению стоимости природных ресурсов и 

значимости показателя экосистемных услуг [6, 

c.204].  

Если говорить о глобальном масштабе, то сум-

марной оценкой для всех экосистемных услуг в сто-

имостном выражении является величина в 33 трил-

лиона долларов США в год – так оценили экоси-

стемные услуги Констанца и его коллеги в 1997 

году, а это почти в 2 раза превышает созданный че-

ловечеством ВНП -18 трлн. долларов США (табл. 

2). При этом основная часть стоимости экосистем-

ных услуг приходится на нерыночные услуги. Рас-

четы производились сложными косвенными мето-

дами. Эта глобальная оценка экосистемных услуг 

показала огромные выгоды от этих услуг и необхо-

димость бережного отношения и сохранения экоси-

стем. Эта оценка имела массу критики – по мнению 

большинства экономистов содержит довольно се-

рьезные недостатки с концептуальной и методиче-

ской точки зрения [5, c.60]. 

Таблица 2 

Суммарная годовая оценка всех функций естественных экосистем планеты  

Экосистемные услуги  Ценность, трлн. долларов США 

Почвообразование 17,1 

Рекреация  3,0 

Круговорот азота 2,3 

Водоворот и водообепечение 2,3 

Регуляция климата (температура и влажность)  

1,8 

Местообитания 1,4 

Защита от наводнений и штормов 1,1 

Пища и сырье   0,8 

Генетические ресурсы 0,8 

Баланс атмосферного воздуха 0,7 

Опыление 0,4 

Все другие услуги 1,6 

Общая ценность экосистемных услуг 33,3 

Экосистемным услугам посвящено множество 

научных работ как российских авторов (С.Н. Бобы-

лева, В.И. Данилов-Данильян, И.П. Глазырина, 

Н.Н. Лукъянчикова, Р.А. др.), так и зарубежных (Р. 

Констанзы, Д. Пирса, Р. Борна, С. Паджиолы, А. 

Фримана и др.).  

Концепция общей экономической ценности 

(стоимости) (TEV – total economic value) пред-

ставляет наиболее комплексный подход к оценке 

природы, позволяющий учесть прямые ресурсные 

функции, ассимиляционные функции, природные 

услуги. На ее основе часто рассчитываются эконо-

мические оценки стоимости биоразнообразия. Эко-
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номисты Всемирного Банка выбрали данную мето-

дику в качестве базовой.  В экономической литера-

туре существует несколько ее вариантов. Представ-

ляем наиболее распространенную формулу. 

Общая экономическая ценность (ОЭЦ) = 

стоимость использования + стоимость неиспользо-

вания = стоимость прямого использования + стои-

мость косвенного использования + стоимость отло-

женной альтернативы + стоимость существования 

+ другие виды стоимости неиспользования. Приме-

няемый состав, и терминология зависят от конкрет-

ного исследования. Величину общей экономиче-

ской ценности можно представить, как стоимость 

использования, прямая, косвенная, потенциальная 

(стоимость отложенной альтернативы) и стоимость 

неиспользования. Под ценностью использования 

понимается объективная способность ресурса удо-

влетворить конкретную потребность человека. 

Ценность неиспользования отражает ценность, 

приписываемую индивидами тем природным ре-

сурсам, которыми они не пользуются напрямую. 

Ценность использования далее можно разделить на 

ценность активного или прямого использования 

(DUV – direct use value), ценность косвенного ис-

пользования (IUV – indirect use value) и ценность 

отложенной альтернативы (OUV – option utility 

value).  

Ценность прямого использования включает 

те услуги, которые потребляются человеком напря-

мую. В ценность прямого использования включа-

ются следующие морские и береговые экосистем-

ные услуги: 1) морские и береговые рекреационные 

и туристические услуги; 2) выращенные искус-

ственно и встречающие в естественной среде мор-

ские организмы, имеющие рыночную стоимость.  

Ценность косвенного использования вклю-

чает услуги, которые не потребляются индивидами 

напрямую, но обеспечивают функционирование 

морских экосистем и выживание морских организ-

мов. К ним можно отнести услуги, включенные в 

категории регулирующих и поддерживающих 

услуг, такие как связывание углерода океаном или 

биоочистка отходов морскими организмами.  

Ценность отложенной альтернативы отра-

жает индивидуальную готовность платить за содер-

жание или сохранение услуги, поскольку суще-

ствует вероятность того, что индивид в будущем ей 

воспользуется, какой бы малой эта вероятность ни 

была. Сюда можно отнести такой пример, как 

оценка стоимости сохранения природного ресурса, 

находящегося под угрозой исчезновения, с целью 

его защиты и возможного использования в буду-

щем. 

Ценность неиспользования, в свою очередь 

также делится на составляющие: ценность наслед-

ства (BV – bequest value), альтруистическую цен-

ность (AV – altruistic value) и ценность существова-

ния (EV – existence value). Эти две категории легко 

спутать с вышеупомянутой категорией внутренне 

присущей ценности, поскольку их довольно 

сложно преобразовать в денежную форму. Но все 

же существуют различные методы, которые все-

таки позволяют приблизительно оценить их. 

Ценность наследства включает то, насколько 

ценным является для нынешнего поколения обес-

печение биоразнообразия и функционирования 

экосистемных услуг для будущих поколений. Это 

обусловлено озабоченностью индивидов тем, 

чтобы будущие поколения имели доступ к ресур-

сам и возможностям, доступным сейчас им самим. 

Альтруистическая ценность повторяет этот 

принцип, помещая его в рамки одного поколения. 

Ценность существования рассчитывается на 

основе следующего принципа: человек получает 

выгоду, просто осознавая факт существования мор-

ского биоразнообразия и морских экосистемных 

услуг.  

В итоге получается следующее уравнение об-

щей экономической ценности: TEV = UV + NUV = 

(DUV + IUV + OUV) + (BV + AV + EV) 

Таблица 3 

Общая экономическая ценность морских экосистем 

Стоимость использования Стоимость неиспользования 

Прямая Косвенная Отложенной 

альтернативы 

наследования существования 

Обеспечение продук-

тами питания; обеспе-

чение сырьем для фар-

мацевтической про-

мышленности; морские 

и береговые рекреаци-

онные и туристические 

услуги 

среда обитания; 

атмосферное и 

климатическое 

регулирование;  

переработка от-

ходов (био-

очистка); 

будущее ис-

пользование 

стоимость ис-

пользования и 

существования 

наследства 

биоразнообразие; 

духовная ценность; 

культура; ценность 

сообщества 

 

Измерение ценности косвенного использова-

ния часто сопровождается большими сложностями, 

чем измерение ценности прямого использования. 

Например, эстетическая ценность, которую посети-

тель получает от пейзажа, является не конкурент-

ной с точки зрения потребления, так как этим видом 

могут наслаждаться многие, не уменьшая при этом 

степень удовлетворения других. Ценность неис-

пользования очень сложно оценить, потому что в 

большинстве случаев она не отражается на поведе-

нии людей, и поэтому практически полностью не 

наблюдаема. Опросные методики (например, выяв-

ляют заявленную готовность потребителей платить 

за сохранение исчезающих видов природы, с кото-

рыми они не соприкасаются) применяют для 

оценки ценности неиспользования или существова-

ния. Очень сложно измерить выгоды, полученные 
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благодаря сохранению биоразнообразия. На осно-

вании мнений ученых К. Персинга и других можно 

сказать, что разнообразные экосистемы более 

устойчивы и это является «природной страховкой» 

на случай климатических и других серьезных про-

блем. Стоимость существования не может быть 

оценена с помощью стоимостных показателей, ко-

торые получены на основе рыночных цен, потому, 

что не существует рынка, оценивающего морально-

этические, эстетические аспекты: эстетическая цен-

ность природы, долг по сохранению природы перед 

будущими поколениями. Для оценки стоимости су-

ществования предлагаются следующие методы: 

субъективных оценок; гедонического ценообразо-

вания; транспортно-путевых затрат. 

Для определения общей экономической ценно-

сти ресурсов и экосистемных услуг, используются 

различные экономические методы оценки стоимо-

сти, каждый из которых имеет свои сильные и сла-

бые стороны, и выбор метода обычно зависит от це-

лей, доступности информации и ограничений раз-

личных оценочных методов. Методы оценки 

ценности в рамках подхода TEV можно разделить 

на три категории: 1) методы прямой рыночной 

оценки, 2) методы выявленных предпочтений, 3) 

методы заявленных предпочтений. Они, в свою 

очередь, также делятся на ряд более подробных 

подходов [4, c.8]. 

Методы рыночной оценки природных ресур-

сов и экосистемных услуг базируются на данных 

существующих рынков (цены продаж, тарифы и 

продажи, аукционные цены и т.д.). Стоимость ре-

сурса оценивается по величине дохода (или ренты) 

от эксплуатации, например, в течении года. Этот 

показатель рассчитывается по формуле: 

111
QNVV  ,   (1) 

где 
1

V доход от эксплуатации ресурса в те-

чении года t; 


1

Q объем добычи ресурса за год t; 


1

NV чистая стоимость единицы ресурса за 

год t, рассчитывается по формуле 
111

CPNV   

(2) 

где 
1

P цена продажи единицы ресурса в 

году t; 
1

C издержки добычи единицы ресурса в 

году t. 

В зависимости от частных условий применя-

ются различные виды рыночной оценки. Рыночная 

рентная оценка возобновимых природных ресурсов 

базируется на расчете дохода (ренты) от их эксплу-

атации, определенного с использованием данных 

рынка, может использоваться при постоянных и из-

меняющихся показателях эксплуатации ресурса. 

Рентная оценка при постоянных показателях экс-

плуатации ресурса основана на том, что ценность 

запасов при устойчивой эксплуатации ресурса и не 

изменяющихся с течением времени объемов до-

бычи и доходов определяется по формуле: 

 
s
tV

PV     (3) 

где PV стоимость запасов ресурса; s – 

ставка дисконтирования; 


1

V чистый доход от эксплуатации ресурсов 

в году t;  

T – расчетный срок эксплуатации ресурса;  

t - расчетный год в течении которого дей-

ствуют переменные составляющие цены P и за-

траты С. 

Этим методом может производится оценка 

экологических проблем, связанных непосред-

ственно с оцениваемым ресурсом (ухудшение его 

качества, уменьшение объемов добычи) через про-

гнозирование уменьшение дохода, вызванное дан-

ными проблемами. Метод эффективен в удовлетво-

рительных и благоприятных социально-экономиче-

ских условиях.  

Рентная оценка природных ресурсов по замы-

кающим затратам основана на определении эконо-

мии затрат на добычу природных ресурсов, возни-

кающей в результате добычи ресурса более высо-

кого качества. Такую экономию можно 

рассматривать как дифференциальную ренту, опре-

деляемую по формуле: где R – дифференциальная 

рента за ресурс; 
i

Z индивидуальные затраты до-

бычу ресурса; 
n

Z затраты добычу ресурса из ис-

точника с наиболее низким качеством ресурса (за-

мыкающие затраты); 
i

Q индивидуальный объем 

добычи ресурса. Данный метод может применяться 

при оценке большинства экологических проблем 

регионального и межрегионального характера, рас-

пространение получил в условиях плановой эконо-

мики, сегодня предлагается его использовать для 

формирования систем рентного налогообложения 

природных ресурсов.  

В качестве методов для оценки экосистемных 

услуг в стоимостном выражении можно использо-

вать методы, которые разработаны и описаны в по-

следнее десятилетие в работах В. Хенемана, С. 

Паджиолы, А. Фримана, Д. Пирса. В основе всех 

этих методик лежат теоретические аксиомы и прин-

ципы экономики благосостояния. Большинство 

подходов посвящено измерению спроса и на благо 

или услугу в денежном выражении – готовность 

платить со стороны потребителей за конкретную 

выгоду, или их готовность принять компенсацию за 

ее утрату. Н. Ханнеман и Д. Шогрен подробно рас-

сматривают данные методики в своих работах. В 

последнее время эти методики получили широкое 

распространение и много работ посвящено практи-

ческому их применению. На данные момент суще-

ствует две крайних точки зрения. Первая точка зре-

ния представлена в работах Д. Пирса и Р. Тернера и 

ее придерживается большая группа экономистов 
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Всемирного Банка и заключается в признании цен-

ности оценок всех элементов природного капитала 

и необходимости постоянного совершенствования 

методологии данных оценок и создании механизма 

включения этих оценок в процедуру принятия ре-

шений по вопросам экономической политики. Вто-

рой точки зрение придерживаются И. Ропке, В. 

Рим, М. Вакернагель. Она заключается в отрицании 

экономической оценки экосистемных услуг вообще 

– утверждается, что истинная ценность экосистем-

ных услуг и целостных экосистем равна бесконеч-

ности и любые оценки отдельных элементов не-

адекватны. Но постоянная «недооценка» экоси-

стемных услуг, на которых базируются решения 

серьезных проблем в хозяйственной деятельности 

способна нанести серьезный ущерб живой природе. 

Но большинству специалистов присуща промежу-

точная позиция – проводят экономические оценки, 

предлагают их к решению конкретных задач, но 

осторожно, так как понимают - оценки могут быть 

несовершенны. 

Рассмотрим некоторые из основных методов и 

соответствующие им подходы представляющие 

первую точку зрения. Их можно разделить на 2 ка-

тегории: методики выявления предпочтений 

(оценка происходит по факту какого-либо действия 

респондентов) и методики заявленных предпочте-

ний (на основе полученных ответов респондентов 

при проведении опроса о предпочтительности ка-

кого–либо варианта, либо готовности платить или 

принимать плату). 

Таблица 4 

Методы выявленных и заявленных предпочтений 

Цель исследования Алгоритм Преимущества Недостатки 

Методы выявленных предпочтений 

Производственная функция (определение изменений в сфере производства) 

Проанализировать вли-

яние изменений в услу-

гах, предоставленных 

экосистемой на произ-

водственные блага 

Определяет ценность ре-

сурсов и экоуслуг не имею-

щих рынка на основе моде-

лирования экономических 

результатов в зависимости 

от вклада ресурсов и эко-

услуг 

Позволяет опреде-

лить максимально 

возможный объем 

выпуска продукции 

при различных соче-

таниях и объемах 

экоуслуг 

Показатели об измене-

ниях качества экоуслуг, 

предоставляемых в 

сфере производства, ча-

сто отсутствуют, что 

приводит к сокраще-

нию получаемой при-

были 

Затратные методы 

Выявить затраты на 

подготовку и использо-

вание блага и экоуслуг 

Определение затрат обще-

ства на поддержание и вос-

становления экоуслуг в 

полном объеме 

Проще измерить на 

поддержание эко-

услуг, чем на сами 

блага 

Наблюдается парадокс: 

чем лучше по качеству 

экоуслуга, тем мень-

шую оценку она полу-

чит 

Метод транспортно-путевых затрат (ТПЗ) 

На основании фактиче-

ских ТПЗ сформировать 

кривую спроса на посе-

щение рекреационной 

зоны 

Определение стоимостных 

или временных затрат, свя-

занных с посещением ре-

креационной зоны. В этом 

случае ценность блага бу-

дет определятся уплачен-

ной суммой. 

Использование объ-

ективных данных о 

количестве посеще-

ний, стоимости про-

езда 

Данный метод сложно 

использовать, если по-

ездки производятся в 

несколько точек 

Методы заявленных предпочтений 

Метод субъективной оценки 

Получение информа-

ции с помощью прове-

дения опросов 

Проведение непосред-

ственного опроса респон-

дентов об их готовности 

платить за определенную 

экоуслугу 

Применяется при 

отсутствии потенци-

альных рынков, оце-

ниваемых экоуслуг 

Полученные резуль-

таты находятся в зави-

симости от уровня ин-

формированности 

опрошенных респон-

дентов 

Выводы. 

Проведенные исследования свидетельствуют, 

что экосистемные услуги предоставляют значи-

тельные выгоды как для социума, так и для эконо-

мики в целом и способствуют предотвращению 

глобальных экологических проблем (сохранение 

биоразнообразия, изменение климата и др.  

В настоящее время ученые рассчитали потен-

циальную стоимость биоресурсов и экосистемных 

услуг Охотского моря. По мнению научных сотруд-

ников ТИНРО Аллы Огородниковой и Ольги Лукь-

яновой общая стоимость экосистемных услуг Охот-

ского моря составляет минимум 630 млрд. 150 млн. 

долларов США. Потенциальную стоимость всех 

водных биоресурсов Охотского моря составляет 

58,5 млрд. долларов США. Потенциальную стои-

мость промысловых биоресурсов Охотского моря 

составляет 23,5 млрд. долларов США. Таким обра-
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зом, по расчетам лаборатории Регионального цен-

тра ТИНРО на долю биоресурсов приходится лишь 

9,3%.  

Введение платежей за экоуслуги может стать 

новым эффективным экономическим инструмен-

том, направленным на сохранение и рациональное 

использование всех функций природного капитала. 

Экономическая оценка природного капитала позво-

лит создать качественно новую информационную 

базу для принятия управленческих решений в при-

родопользовании. Представленные выше методи-

ческие подходы во многом пересекаются, дают сто-

имостное выражение как экологическим затратам, 

так и предоставляемым выгодам, что позволяет вы-

полнить объективную экономическую оценку эко-

услуг и установить их адекватную цену. Методиче-

ские подходы способствуют формированию раз-

личных программ природопользования, 

выполнению экономической оценки эффективно-

сти природоохранных проектов, а также направ-

лены на разработку компенсационных механизмов 

территорий, где наблюдается интенсивное исполь-

зование экосистемных услуг.  
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Аннотация 

На примере районов Второго Баку проанализированы связи нефтегазоносности и вертикальной гидрогео-

логической зональности. Выделение районов по принципу общности вертикальной гидрогеологической зо-

нальности позволило выявить территории, где условия формирования и сохранения залежей нефти и газа 

наиболее благоприятны. Сделан вывод, что при определении перспектив нефтегазоносности следует учитывать 

наличие зоны равновесного гидрогалогенеза и ее мощность, что, отражает степень гидрогеологической закры-

тости разреза, как сверху, так и снизу. Схему районирования исследуемой территории по перспективам об-

наружения новых залежей углеводородов следует использовать при прогнозе и оценке дальнейших перспек-

тив нефтегазоносности. 

Abstract 

On the example of districts of the Second Baku communications of oil-and-gas content and vertical hydrogeolog-

ical zonality are analysed. Allocation of areas by the principle of a community of vertical hydrogeological zonality has 

allowed to reveal territories where conditions of formation and preservation of deposits of oil and gas are optimum. The 

conclusion is drawn that when determining prospects of oil-and-gas content it is necessary to consider existence of a 

zone of an equilibrium gidrogalogenez and its power that, reflects degree of hydrogeological closeness of a section, both 

from above, and from below. The scheme of division into districts of the explored territory on the prospects of detection 

of new deposits of hydrocarbons should be used at the forecast and assessment of further prospects of oil-and-gas con-

tent. 

Ключевые слова: зональность, нефтегазоносность, зона равновесного гидрогалогенеза, углеводо-

роды, гидрогеологический режим. 

Keywords: zonality, oil-and-gas content, zone of an equilibrium gidrogalogenez, hydrocarbons, hydrogeo-

logical mode. 

 

Введение 

Большие затраты средств на глубокое поисково-

разведочное бурение стимулируют исследования и 

работы с целью совершенствования методов прогно-

зирования и поисков залежей углеводородов. Прак-

тика поисково-разведочных работ показала, что 

нефтегазоносные районы с крупными месторождени-

ями нефти и газа существенно отличаются по степени 

закрытости геологических структур и особенностям 

зональности гидросферы от районов с мелкими или 

полуразрушенными залежами углеводородов. Рас-

смотрим это на примере регионов Второго Боку.  

Этот регион привлек внимание исследователей 

сразу после открытия месторождения Верхнечусов-

ские городки в 1929 г. под руководством легендар-

ного геолога, профессора Пермского госуниверситета 

Л.И. Преображенского. Основные открытия были 

сделаны после Отечественной войны, но они про-

должаются и в настоящее время, поскольку регион 

исключительно богат, а техника и методика поис-

ков и прогноза совершенствуются. 

На Гидрогеохимической карте СССР ВСЕГЕИ в 

1957 г., видимо, впервые было выполнено гидрогео-

химическое районирование региона, который был от-

несен к гидрогеохимическим поясам и районам с пла-

стами каменной соли в осадочных толщах. В бассей-

нах Вятки и верхней Камы, на северо-западе региона 

соли замещаются гипсом и ангидритом. На юге ре-

гион контактирует с Северо-Каспийским бассейном, 

в нижней части разреза которого сформировались 

сверх крепких рассолов с минерализацией 350 г/кг, 

при нормальном типе вертикальной зональности. На 

востоке регион контактирует со складчатыми струк-

турами Урала гидрогеологически открытыми за ис-

ключением зон прогибов и впадин. 

Зональное строение гидросферы районов 

Второго Баку 

 Как отметили еще Ф.А. Макаренко, Г.А. Макси-

мович, В.Н. Быков и другие, тип вертикальной зо-

нальности контролирует степень закрытости гидро-

геологических структур и каждый гидрогеологиче-

ский район отличается своими особенностями 

проявления вертикальной гидрогеологической зо-

нальности [4, c. 155–156] [5, c. 101–120].  

По регионам Второго Баку построена схема рай-

онирования, отражающая нефтегазоносную пер-

спективность территорий в зависимости от верти-

кальной зональности и закрытости гидрогеологиче-

ских структур (рис. 1). На этой схеме выделены 

районы с гидрогеологическими структурами: от-
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крытыми, полуоткрытыми, полузакрытыми, закры-

тыми и хорошо закрытыми. Хорошо закрытые гид-

рогеологические структуры характеризуются нали-

чием в осадочном чехле регионально выдержанной 

сульфатно-галогенной толщи, которая и обеспечивает 

высокую степень закрытости недр. Именно в геологи-

ческом разрезе этих районов выявлены крупнейшие 

залежи газа, газового конденсата и нефтяные место-

рождения с газовыми шапками. Сульфатно-галоген-

ная толща преимущественно иренского горизонта об-

рамляет с севера районы прибортовой зоны Прика-

спийской впадины, с запада структуры 

Предуральского краевого прогиба и сводовые подня-

тия востока Русской платформы (Татарского, Перм-

ского, Башкирского и др.). В осадочном чехле этих 

районов развиты рассолы с минерализацией 270÷350 

г/л с вертикальной зональностью нормального типа 

(рис. 2). И только на северо-западе и западе Второго 

Баку эта толща замещается пластами гипса и ангид-

рита относительно небольшой мощности. В этих ре-

гионах углеводородные залежи подверглись окисле-

нию и разрушению, о чем свидетельствуют их ре-

ликты в виде залежей битумов, асфальтенов и пр. 

 
Риcунок 1. Схема районирования территории Урала и Предуралья по перспективам обнаружения новых 

залежей углеводородов (составлена по материалам картографических построений А.Я. Гаева, В.Г. Гац-

кова и др. [1, c. 368] [3, c. 47]). Границы: а – регионов; б – провинций и районов; в – Камско-Кинельской 

системы меж формационных прогибов. Регионы: I – Волго-Камский; II – Уральский складчатый; III – 

Московский; IV – Прикаспийский; V – Западно-Сибирский. Провинции и районы с различной степенью 

перспектив открытия новых залежей углеводородов: II1 – практически отсутствуют за исключением 

прогибов и впадин; II2, I2 – перспективы, весьма пониженные на доступных в настоящее время глубинах, 

I3 – пониженные; I4 – благоприятные и Is – весьма благоприятные. Геологические структуры (прогибы и 

впадины) с артезианскими бассейнами: I-A-I – Казанско-Кажимский; I-A-2 – Верхнекамский; I-A-3 –Со-

ликамский; I-А-4 – Юрюзано-Сылвинский; I-A-5 – Мелекесский; I-A-6 – Благовещенский; I-A-7 – Серно-

водско-Абдулинский; I-A-8 – Бузулукский; I-A-9 – Бельский; I-A1 – Камско-Кинельских меж формацион-

ных прогибов. Геологические структуры, соответствующие артезианским сводам и моноклиналям: I-Б-

1 – Cысольский; I-Б-2 – Коми-Пермяцкий, I-Б-З – Камский; 1-Б-4 – Восточно-Соликамский, I-Б-5 – Ко-

тельничский; I-Б-6 – Немский; I-Б-7 – Пермский; I-Б-8 – Восточно-Юрюзано-Сылвинский; I-Б-9 – 

Токмовский; I-Б-10 – Кукморский; I-Б-11 – Башкирский; I-Б-12 – Альметьевско-Белебеевский; I-Б-13 – 

Юго-Восточного склона Русской платформы; I-Б-14 – Жигулевско-Пугачевский; I-Б-15 – Оренбургский; 

I-Б-16 – Восточно-Бельский; I-Б-17 – Прибортовой Прикаспийский. Постмиогеосинклинальные районы 

Урала: II-А-1 – Верхневишерский; II-А-2 – Кизеловско-Теплогорский; II-А-3 – Белорецко-Чусовской; II-А-4 

– Зилаирско-Верхнесакмарский; II-А-5 – Саринско-Губерлинский. Постэвгеосинклинальные районы 

Урала: II-Б-1 – Верхнелозьвинско-Карпинский; II-Б-2 – Тагило-Туринский; II-Б-3 – Свердловский; II-Б-4 – 

Алапаевско-Миасско-Сибайский; II-Б-5 – Магнитогорско-Орский. 

 

Каждая структура (территория) характеризуется 

признаками общности вертикальной гидрогеологиче-

ской зональности. Эти признаки заключаются в опре-

деленной последовательности расположения, мощно-

сти и гидрогеохимических особенностей зон верти-

кального разреза. Эти признаки и положены в основу 
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районирования территории. Такой подход к выделе-

нию гидрогеологических районов был использован 

еще А.И. Силиным-Бекчуриным в 1958 г. [6, c. 181–

186], но не для оценки перспектив нефтегазоносно-

сти.  

В Предуралье ранее было выделено восемь вер-

тикальных гидрогеохимических зон [1, c. 368] [2, c. 

967–970]. Зона гидрогалогенеза выделена Г.А. Макси-

мовичем (1964), а термины гидрогалогенез, гидроге-

нез и метагенез даны А.Е. Ферсманом [5, c. 101–120] 

[7, с. 588]. Значительные месторождения углеводоро-

дов приурочены к районам с большими мощностями 

зон гидрогалогенеза, которые отличаются глубокой 

метаморфизацией химического состава водоносных 

горизонтов, вмещающих продуктивные пласты нефти 

и газа. Зоны гидрогалогенеза находятся между зонами 

гидрогенеза и гидрометагенеза и характеризуются хо-

рошей гидрогеологической закрытостью и резко-вос-

становительной обстановкой. Это благоприятствует 

формированию залежей и хорошей сохранности, 

предохраняя от разрушения.  

С северо-запада на восток и юго-восток к Преду-

ральскому краевому прогибу и к Прикаспию возрас-

тают мощности и степень выдержанности водоупор-

ных пластов. С ростом гидрогеологической закрыто-

сти территории. формируются пять типов 

вертикальной гидрогеологической зональности и вы-

деляется пять типов районов, существенно отличаю-

щиеся по перспективам открытия новых месторожде-

ний углеводородов.  

 
Рисунок 2. Субширотный схематический гидрогеологический профиль платформенного Предуралья [1, 

c. 368]. Границы и зоны: 1– гидродинамических этажей, 2 – гидрогеологических этажей, 3 – гидрогеохи-

мических зон и тектонических нарушений, 4 – направление движения флюидов; 5 – породы кристалличе-

ского фундамента. Гидродинамические этажи: I – верхний, соответствующий зонам активного и за-

медленного водообмена с гидрогеологическими этажами местного подземного стока, преимущественно 

из мезозойских и кайнозойских образований и регионального подземного стока из пород верхнепермского 

отдела с местным подземным стоком в областях питания;; II – нижний в осадочном чехле, соответ-

ствующий зоне весьма затрудненного водообмена с гидрогеологическими этажами и комплексами по-

род: московско-кунгурского, франско-верейского, протерозойско-кыновского;; III – не стратифициро-

ванных пока гидрогеологически трещинно-жильных вод кристаллического фундамента с тектоно-гид-

равлическим плюмово-плитным механизмом движения флюидов. глубокого мантийно-корового стока. 

Гидрогеохимические зоны: А. Б, В, Г – гидрогенеза (А – карбонатного, Б – сульфатного, В – сульфатно-

хлоридного и хлоридно-сульфатного, Г – хлоридного); Д, Е, Ж – гидрогалогенеза (Д – максимального, Е – 

равновесного, Ж – унаследованного), З – гидрометагенеза. 

 

Обсуждение результатов исследований 
В гидрогеологически открытых структурах 

горно-складчатого Урала зоны гидрогалогенеза пока 

не выявлены, но во впадинах и прогибах они весьма 

вероятны. На территории Второго Баку установлены 

четыре типа вертикальной зональности (рис. 3), и вы-

деляются две провинции с закрытыми и хорошо гид-

рогеологически закрытыми структурами. Выступы 

кристаллического фундамента Котельничского, 

Токмовского сводов гидрогеологически полуоткрыты 

и не перспективны в отношении нефти и газа.  

В кровле зона гидрогалогенеза сменяется зоной 

хлоридного гидрогенеза с высокоминерализован-

ными и слабо метаморфизованными рассолами с ко-

эффициентом rNa/rCl>0,7., что свидетельствует об их 

образовании путем выщелачивания каменной соли. В 

подошве зон гидрогалогенеза метаморфизация рассо-

лов нарастает с коэффициентом rNa/rCl < 0,5. Этому 

способствует взаимосвязь с трещинно-жильными во-

дами фундамента. 
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Зоны гидрогалогенеза по условиям формирова-

ния и сохранения залежей нефти и газа так же значи-

тельно отличаются. Самые благоприятные условия 

характерны для средней части разреза, которая выде-

лена в качестве зоны равновесного гидрогалогенеза. 

Именно эта зона наиболее перспективна в отношении 

открытия новых месторождений углеводородов. Эта 

зона характеризуется очень хорошей гидрогеологиче-

ской закрытостью, как со стороны кровли, так и со 

стороны подошвы. Она отличается резко-восстанови-

тельной обстановкой, что способствует формирова-

нию и сохранению залежей в течение длительного 

геологического времени.  

 

 
Рисунок 3. Типы вертикальной гидрогеохимической зональности в районах с различным гидрогеологиче-

ским режимом: II – полуоткрытым; III – полузакрытым; IV – закрытым и V – хорошо закрытым. АС – 

артезианские своды; АБ – артезианские бассейны; А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, 3 – гидрогеохимические зоны (см. 

рис. 2) 

 

Выводы 
Наиболее оптимальные условия формирования и 

сохранения залежей нефти и газа свойственны для 

зоны равновесного гидрогалогенеза. То есть при 

определении перспектив нефтегазоносности следует 

учитывать наличие этой зоны в разрезе, ее мощность, 

отражающую степень гидрогеологической закрыто-

сти разреза, как сверху, так и снизу и степень мета-

морфизации рассолов. Схему районирования иссле-

дуемой территории по перспективам обнаружения 

новых залежей углеводородов следует использовать 

при прогнозе и оценке дальнейших перспектив нефте-

газоносности. Благоприятные условия для поисков 

новых залежей нефти и газа существуют в районах, 

где развита зона равновесного гидрогалогенеза. К не-

перспективным на углеводороды можно отнести тер-

ритории, где зона равновесного гидрогалогенеза от-

сутствует в разрезе осадочного чехла на глубинах, до-

стижимых в настоящее время. Мощная зона 

равновесного гидрогалогенеза в Предуральском крае-

вом прогибе, в зонах погружения Казанско-Кажим-

ского прогиба и в прибортовой зоне Прикаспийской 

синеклизы свидетельствует о хороших перспективах 

обнаружения новых месторождений. 

 

Список литература: 

1. Гаев А.Я. Гидрогеохимия Урала и вопросы 

охраны подземных вод. Свердловск: Изд-во Урал. 

ун-та, 1989. 368 с. 

2. Гаев А.Я., Хоментовский А.С. О глубинной 

гидродинамике (на примере востока Русской плат-

формы) // Докл. АН СССР. 1982. Т. 263, № 4. С. 967–

970. 

3. Гацков В.Г. Техногенное изменение геологи-

ческой среды в районах поисков, разведки и эксплуа-

тации месторождений углеводородов (на примере 

Предуралья и сопредельных территорий). Автореф. 

дисс. д.г-м.н. М. 2004. 47 с.  

4. Макаренко Ф.А. Зональность подземных вод и 

ее значение в геологических процессах // Проблемы 

гидрогеологии. М., 1960. С. 155–156. 

5. Максимович Г.А. Гидрогеохимические зоны 

платформы//Химическая география и гидрогеохимия. 

Пермь, 1964. Вып. 3(4). С. 101–120. 

6. Силин-Бекчурин А. И. Зональные и азональ-

ные процессы формирования подземных вод // Тр. 

Лаб. гидрогеол. проблем АН СССР. М., 1958. Т. 16. С. 

181–186. 

7. Ферсман А.Е. Избранные труды. М.: Изд-во 

АН СССР, 1955. Т. 3. 798 с; Т. 4. 588 с. 

  



Международный научный журнал «NOVATION» №8 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  15 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

РОЛЬ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ 

КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В 20-Е ГГ. XXВ. 

Гагиева Анна Капитоновна 

 

Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры управления информационно - документаци-

онными и социально-политическими процессами Коми республиканской академии государственной 

Службы и управления г. Сыктывкар, главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории 

Коми научного Центра Уральского Отделения Российской Академии Наук, г. Сыктывкар. 

Аннотация 

 

Статья посвящена исследованию роли партии большевиков  в организации первых образователь-

ных учреждений системы кооперативного образования в России в 20-е гг. прошлого века. На основе 
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The article is devoted to investigation of the role of the Bolshevik party in the organization of the first 
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the basis of published and unpublished sources, the conclusion about the gradual nationalization of the co-

operative education system. 
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Актуальность изучения истории становления 

системы кооперативного образования в нашей 

стране продолжает сохраняться. Комплексное изу-

чение данной темы позволит решить ряд вопросов, 

которые рассматривались только в рамках специ-

альной литературы, были мало изучены или не ис-

следованы в историографии вообще. 

В настоящее время, в исторической литера-

туре, посвященной истории кооперации сложилось 

неоднозначное мнение о роли партии большевиков 

в организации кооперативного движения. Одни ис-

следователи говорят о положительной роли правя-

щей партии в деле кооперативного строительства, 

другие категорически отрицают это. Не вдаваясь в 

дискуссии по данному вопросу, рассмотрим роль 

партии большевиков в организации первых образо-

вательных учреждений системы кооперативного 

образования в России в 20-е гг. XXв. Для этого 

нами были использованы как опубликованные, так 

и неопубликованные (архивные) источники. Они 

хорошо известны исследователям кооперативной 

проблематики. [1, с. 6-9 ]. 

В 1918г. на очередном Всероссийском коопе-

ративном съезде было принято решение о создании 

в центре России кооперативного научного учебного 

заведения - Всероссийского кооперативного инсти-

тута (ВКИ). Задачами института являлись: научная 

разработка теории и практики кооперации, широ-

кая подготовка «практических деятелей» для ко-

оперативных учреждений. ВКИ мыслился как ВУЗ 

с трехгодичным сроком обучения, с несколькими 

факультетами по разным специальностям, пред-

ставляющий собой не только высшую школу, но и 

высший научный центр [2,с.27].  

Советом кооперативных съездов была создана 

комиссия в составе видных ученых кооператоров 

С.Н.Прокоповича, В.И.Анисимова и А.В.Чаянова. 

Они предложили программу развития института с 

трехлетним сроком обучения. Судя по прилагаемой 

программе, учеба в институте ориентировалась на 

интенсивную работу в объеме 36 часов лекционных 

и семинарских занятий в неделю, «с уклоном в сто-

рону самообразования под руководством препода-

вателей». Первые два семестра посвящались, в ос-

новном, заполнению пробелов в экономическом и 

юридическом образовании слушателей, углубле-

нию их общей экономической подготовки и озна-

комлению с основами счетоводных наук. Изучалась 

также история кооперативных идей и кооператив-

ного движения внутри страны и за рубежом, рас-

сматривались основные понятия в области сельско-

хозяйственной и промышленной технологий. 

 Второй год занятий посвящался изучению 

главных видов кооперации и важнейших рынков, в 

которых совершается хозяйственная работа коопе-

рации, кооперативного права и счетоведения, ко-

оперативной статистики и экономической поли-

тики с точки зрения интересов кооперативного дела 

[3,с.27]. Основной упор делался на теоретическую 

подготовку. Вместе с тем, существовали семинары 

и факультативные курсы по основам специальной 

политики и крестьянскому хозяйству, товарному 

счетоведению и товарным вычислениям, по стати-

стике, политической экономии потребительской 
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кооперации и кооперативному праву, по рынкове-

дению, сбыту и закупкам сельскохозяйственной 

продукции, методике самостоятельной работы. 

Практика в планах не предусматривалась. В учеб-

ных программах отсутствовали предметы, не отно-

сящиеся к прикладным дисциплинам.  

Положение, а по сути, Устав института, четко 

определял его управленческую структуру, порядок 

формирования кадров и источники финансирова-

ния. Чтобы работники института с достаточной 

энергией отдавались педагогической и научной ра-

боте, предусматривался штат постоянных препода-

вателей, которым предоставлялось право читать 

лекции не более чем в одном учебном заведении. В 

состав преподавателей входили С.Н.Прокопович, 

В.И.Анисимов, А.И.Галаган, А.А.Рыбников, 

М.И.Туган-Барановский и А.В.Чаянов [3,с.29]. Ни 

один из них не являлся активным участником рево-

люции и активно не разделял взглядов большеви-

ков. 

На содержание ВКИ уходило 420 тыс. руб. в 

год. При этом сто тысяч рублей покрывалось самим 

институтом. За обучение каждого студента уста-

навливалась плата в размере 250 рублей в год, ко-

торая должна была вноситься равными частями по 

полугодиям, в начале семестра. Остальные расходы 

брал на себя Центросоюз, которому ВКИ был под-

чинен административно. При институте помимо ка-

бинетов и лабораторий имелись статистическое 

бюро, библиотека и музей [3,с.8-12].  

Открытие ВКИ состоялось 30 (17) сентября 

1918 г. На первый курс было зачислено 50 человек, 

на второй – 16. «Когда слушатели разъезжаются на 

каникулы, коллектив института продолжает ак-

тивно трудиться. Начали работать месячные коопе-

ративные курсы с общим континентом в 200 чело-

век, завершается подготовка к открытию курсов по 

кооперативной статистике», - отмечалось в источ-

нике [3]. 

В 1919 г. ВКИ увеличил в два раза число слу-

шателей. В это же время в институт перевели Выс-

шие кооперативные курсы, которые в 1925 г. стали 

основой Ленинградской Кооперативной Академии. 

Деятельность Высшего кооперативного инсти-

тута, несмотря на увеличение континента, высокий 

профессиональный уровень профессорско-препо-

давательского состава и активную работу в сфере 

кооперативного просветительства уже с февраля 

1919 г. подвергается критике со стороны предста-

вителей большевистской власти. Так, в журнале 

«Высшая школа» в феврале 1919 г. появляется ста-

тья Н.А.Николаева «Какие воззрения прививаются 

слушателям кооперативного института?». Статья 

отрицает всю систему обучения в кооперативном 

ВУЗе, отмечая, что «общая учебная программа ин-

ститута, порядок прохождения предметов, методы 

преподавания и условия поступления слишком ака-

демичны», «во главе ВУЗа поставлена самоизбира-

ющаяся коллегия «ученых» (слово автором статьи 

взято в кавычки), кооперативная среда отстранена 

от непосредственного влияния на ВКИ», в научном 

отношении институт «бесплоден», так как совсем 

«отстранен от жизни» и так далее [3]. 

Естественно, появление такой статьи было 

первым шагом к его закрытию. Этому же способ-

ствовали недостаточное финансирование ВУЗа, а 

также изменение политики государства в отноше-

нии кооперации. Начинается «огосударствление» 

кооперации, превращение ее из образования само-

деятельного в государственный орган распределе-

ния. Вся политическая обстановка, которая склады-

валась вокруг кооперации и кооперативного обра-

зования не способствовала их дальнейшему 

развитию. 

В Российском Государственном Архиве Эко-

номики находится стенограмма заседания неторго-

вой коллегии Центросоюза от 28 декабря 1919г., где 

рассматривался вопрос о финансировании Всерос-

сийского кооперативного института в 1919-1920 гг. 

Приведем некоторые выдержки. Так, от «Учебного 

подотдела Центросоюза выступил М.Н.Труш. Он 

ознакомил присутствующих с проектом ассигнова-

ний ВКИ на I9I9-I920 учебный год. Истребовано 

1277500 руб. Более 500 тыс. рублей только на сти-

пендии. Но институт не располагает такими сред-

ствами и не в состоянии помогать материально сту-

дентам. Дороговизна усугубляет положение. Суще-

ствовать без заработка невозможно: соединение 

службы и занятий отрицательно сказывается на ре-

зультатах учебы. Центросоюзу необходимо поддер-

жать институт в финансовом отношении. 

О.Ю.Шмидт финансовый вопрос «увязал с су-

ществованием института вообще». По его мнению, 

учебная программа института включает в себя 

очень мало сугубо кооперативного. Она больше от-

вечает факультету общественных наук, поэтому це-

лесообразно ВКИ слить с соответствующим фа-

культетом госуниверситета или института народ-

ного хозяйства. Кооперативный институт, 

продолжал О.Ю.Шмидт, «учреждение чужое. Во 

главе его стоят люди, абсолютно оторванные от 

жизни, глухие к современности. В этих условиях 

пребывание в нем отрицательно влияет на слушате-

лей. Конечно, наличие специальных учебных заве-

дений имеет положительные стороны, но в пережи-

ваемый момент, как с точки зрения политической, 

так и экономической, существует тенденция к кон-

центрации высших школ. Этому курсу и необхо-

димо следовать». О.Ю.Шмидта поддержал 

Н.Н.Крестинский. Он считал существование ВКИ 

ненужным и даже вредным. «Хотя формировать но-

вое, в кооперации приходится старым практикам-

кооператорам совместно с теоретиками «новых те-

чений», однако «от Прокоповичей» надо держаться 

подальше. Институт не нужен и потому, что в 

настоящий момент, когда ощущается острая нужда 

в специалистах, излишне существование учебного 

заведения с трехлетним сроком обучения. Вполне 

достаточно иметь 3-х месячные курсы - для того, 

чтобы получить хороших работников. Кроме того, 

внесенные в учебную программу института и на 

три года предметы в большей части - ненужный 

буржуазный хлам» [1, с. 23-25]. 

Н.Л.Мещеряков «нашел излишним поддержи-

вать специальное кооперативное учебное заведе-
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ние, ибо, по его мнению, «никаких особых коопера-

тивных наук не существует, как не существует ни-

какого кооперативного миросозерцания. Коопера-

тивное мышление, в сущности, буржуазное миро-

созерцание, а кооператоры,- просто ослепленные 

люди» [1,с. 23]. 

А.В.Меркулов отмечал роль ВКИ как идейного 

академического центра всей российской коопера-

ции, закрытие которого явилось бы неисправимой 

ошибкой. Далее он резко возразил против обвине-

ния учебной программы в некооперативности. 

«Внимательное знакомство с программой на 1919-

1920 год», говорил он, «убеждает в противном. Что 

касается Прокоповича, то столь же «вредными 

людьми» по мнению ревнителей идейной чистоты, 

являются все кооператоры. Необходимо менять от-

ношение к кооперации и к кооперативному образо-

ванию. Однако вопрос об изменении сущности ко-

операции и кооперативного образования до сих пор 

не поднимался. Оно может быть выработано сов-

местной работой старых и новых кооператоров. 

Этому могло бы способствовать учреждение в ин-

ституте параллельных кафедр с приглашением лек-

торов нового направления» [1,с.26 ]. 

В.К.Иков заявил, что «обвинение программы в 

буржуазности голословно. Утверждение о ненуж-

ности в данный момент учебного заведения с 3-х 

годичным сроком обучения некомпетентно. Нельзя 

подготовить квалифицированного специалиста за 

3-4 месяца. Что же касается подготовки кооперато-

ров в других ВУЗах, то потребовалось бы откры-

вать там специальные факультеты, где будут препо-

давать те же педагоги. В сущности, в таком случае 

ничего бы не изменилось. Экономия в финансах 

привела бы к ощутимым потерям в качестве подго-

товки специалистов» [1,с. 24] 

В итоге, коллегия приняла решение: «Инсти-

тут – учреждение, абсолютно оторванное от жизни 

потребкооперации, во главе его стоят люди глухие 

к ее потребностям и нуждам. Пребывание в инсти-

туте вредно отражается на слушателях и не дает им 

необходимых знаний для работы в хозяйственной 

области». Предлагалось: признать невозможным 

поддерживать кооперативный институт в таком 

виде, выйти с предложение о слиянии ВКИ с анало-

гичными государственными институтами; резуль-

тат доложить в двухнедельный срок…». Правление 

Центросоюза подтвердило решение коллегии. ВКИ 

в 1919г. был закрыт. Трудно объяснить позицию 

Центрального кооперативного органа, который не 

отстоял единственный ВУЗ системы потребитель-

ской кооперации. Возможно, это было связано с об-

щей установкой государства на «огосударствле-

ние» кооперации, когда кооперация отомрет сама 

собой и ей не будут нужны кадры, подготовленные 

в отраслевом кооперативном ВУЗе. 

 Аналогичная участь постигла и еще один ин-

ститут. По инициативе кооперативных организаций 

Нижнего Поволжья в г. Саратове был создан эконо-

мический институт, причем особенностью его было 

то, что он являлся не государственным, а коопера-

тивным ВУЗом – учредителями института высту-

пили три территориальных кооперативных союза. 

Первоначально он имел два отделения: обще-

ственно-экономическое и кооперативное, на кото-

рых предполагалось вести подготовку высококва-

лифицированных специалистов для государствен-

ных и кооперативных учреждений, в частности, для 

потребительской, сельскохозяйственной и кредит-

ной кооперации. Однако в 1923 г. институт был за-

крыт, а оставшаяся часть студентов была переве-

дена в Саратовский государственный университет 

на факультет хозяйства и права. В этом виде он про-

существовал все 20-е гг., пока вновь не обрел само-

стоятельность в 1931г. [4, с.27-29]. 

Закрытие ВКИ, а также Саратовского экономи-

ческого института не способствовали улучшению 

работы кооперации. Начиная с 1920 года, в системе 

Центросоюза, наблюдается острейший недостаток 

в специалистах. Он усилился в связи с организа-

цией кооперативного просвещения. Дефицит кад-

ров культурников возрастал из года в год и достиг 

к 1925 г. 17 тыс. человек. Как указывалось в жур-

нале «Союз потребителей» за 1923 г., «со всех сто-

рон слышатся постоянные жалобы на безлюдье: нет 

людей, знающих кооперативное дело. Пришлите 

квалифицированного специалиста» [2]. Острая 

нужда ощущалась в работниках прилавка, специа-

листах средней и высшей квалификации. 

Уничтожив в 1919 г. ВКИ, а вместе с ним и си-

стему кооперативных курсов, сформированную 

еще до 1917 г., власть, в лице руководящих органов 

партии и представителей Центросоюза, начинают 

формировать «советскую» систему кооперативного 

образования, которая бы соответствовала приня-

тым политическим нормам в области просвещения. 

На первом Всесоюзном совещании по кооператив-

ному просвещению, имевшему статус съезда в 

1924г., было предложено не только возродить выс-

шее кооперативное образование, но и создать си-

стему начального и среднего. Здесь же прозвучало 

предложение об открытии кооперативного инсти-

тута. 

Сохранилась стенографическая запись этого 

съезда. Особый интерес и практическую значи-

мость представляют два момента. Первый: отноше-

ние к подготовке профессиональных кадров и раз-

мышления о типе специалиста. «Одно из зол коопе-

ративного движения, - говорилось в выступлении 

председателя Президиума Центросоюза Л.М.Хин-

чука, - отсутствие просвещенных кооператоров - 

грамотных, культурных приказчиков за коопера-

тивным прилавком»[1,с.34]. Лидер Центросоюза 

развивал мысль о создании системы непрерывного 

профессионального кооперативного образования. 

В речи на съезде Н.К.Крупская, как представи-

тель Наркомпроса, коснулась типа и модели специ-

алиста-кооператора. Обращаясь к присутствую-

щим, она задавала вопрос: «Какие нужны работ-

ники в кооперации?» Ответ был таков: «Во-первых, 

это должны быть энтузиасты, понимающие все то 

значение, которое имеет кооперация в данный мо-

мент. Затем, нужны такие работники, которые 

знают дело. На одном энтузиазме далеко не уедешь, 

необходимо еще иметь и соответствующие знания - 

знание торговли, знание рынка, умение вести учет. 
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Еще одна сторона. От кооперативного работника 

надо требовать не только энтузиазма и знания дела, 

но и еще одной вещи - умения работать с широкими 

массами» [5,с.7]. 

Второй основной вопрос, рассматриваемый на 

съезде: содержание и задачи профессионального 

кооперативного образования. Было обращено вни-

мание на опыт существовавших кооперативных 

школ и курсов, учебные планы и программы, кото-

рых затем легли в основу учебных планов и про-

грамм кооперативных ВУЗов. Работа кооператив-

ных школ сводилась к решению четырех основных 

задач [6,с.3]. «Нелепо начинать и завершать обуче-

ние, слушателей одной наукой о кооперации. В та-

ких случаях они оказались бы в положении людей, 

которые попадают в какое-то течение, но не знают 

истоков той струи, которая их несет, и не видят пер-

спектив этого течения. Нужен широкий кругозор. 

Такова, стало быть, первая задача профессиональ-

ного кооперативного образования. 

Вторая задача. Не превращать занятия только 

в академическую учебу, в накопление знаний, когда 

голова обучающегося становится похожей на склад 

справочных сведений. Принципиально важно не 

натаскивание в какой-то области знаний, а форми-

рование личности с определенным настроением и 

навыками ведения общественной работы. 

Исходящее из самой сущности кооперации, ос-

нованной на самодеятельности, с необходимостью 

возникает и такое требование, чтобы и в области 

образования ставилась цель не только обогащать 

человека определенными знаниями и идеями, но и 

вооружать его умением наращивать их собствен-

ными усилиями. Образование, которое не перехо-

дит В самообразование, создает автомат, не умею-

щий приспособиться к поступательному ходу 

жизни. Такой виделась третья задача кооператив-

ного образования. 

Четвертая задача состояла в овладении обуча-

ющимися знаниями и навыками ведения практиче-

ской работы в кооперативных организациях. По-

ступая в школу, ее воспитанники должны знать, 

чего они хотят и куда идут. Такая определенность 

цели требует, чтобы они получали знания и практи-

ческие навыки по избранной специальности и были 

готовы сразу включиться в работу». Далее ставился 

вопрос об открытии кооперативного института.  

К концу изучаемого периода, система коопера-

тивного образования выглядела следующим обра-

зом. Низовой ячейкой кооперативного образования 

являлся кооперативный кружок, представлявший 

собой в тот период значительную культурную силу, 

которую необходимо было использовать для пропа-

ганды кооперативных идей в более широких слоях 

местного населения. Занятия кружка тесным обра-

зом связывались с практическими интересами кре-

стьянства и местного кооператива. Второй уровень 

образования включал всевозможные курсы: очные, 

заочные, краткосрочные и долгосрочные. Третий 

уровень был представлен кооперативными шко-

лами и школами кооперативно-трудового учениче-

ства. И, наконец, последний уровень представлял 

собой Высшие кооперативные курсы Центросоюза. 

Если первые два уровня были в ведении местных 

областных, краевых и республиканских потребсою-

зов, то третий и четвертый находились в подчине-

нии центральных кооперативных органов. Первый 

уровень предполагал работу кружков по коопера-

ции, где проводилась, в основном, просветитель-

ская работа. Центросоюз отправлял материалы по 

ее проведению: тематику, необходимый список ли-

тературы и так далее. Особое внимание обращалось 

на открытие кружков в национальных районах. Для 

этого рекомендовалось использовать плакаты, ли-

стовки, агитационные материалы, переведенные на 

родной язык, которые издавались на средства ко-

операции. 

Следующим шагом на пути кооперативного 

образования становились курсы. Они были очные, 

заочные, вечерние, курсы - съезды и т.д. Необхо-

димо отметить, что они ставили своей задачей дать 

систематическое кооперативное образование, как в 

целом, так и по отдельным дисциплинам в частно-

сти. Они должны были готовить кадры для низовой 

кооперативной сети: продавцов, счетоводов, чле-

нов правлений, работников ревизионных и лавоч-

ных комиссий. Условия их работы имели свою спе-

цифику и не позволяли работнику отлучаться для 

прохождения обучения. На места направлялись ме-

тодические сборники, изданные Центросоюзом, 

для организации кооперативно-просветительской 

работы, где предлагались практические советы по 

организации курсов, кружков и бесед по коопера-

ции. Указывалось, что необходимо открывать и за-

очные кооперативные курсы. Эти курсы проводил 

Центросоюз, и прием на них шел в течение всего 

года. На курсах имелось три отделения: организа-

ционно-хозяйственное со сроком обучения 6-8 ме-

сяцев, кооперативно-бухгалтерское – 1-1,5 года и 

кооперативно-торговое –1-1,5 года . 

Одновременно при организации и материаль-

ной поддержке Центросоюза в ряде национальных 

союзов потребительских обществ открываются 

двухгодичные кооперативные бедняцко-батрацкие 

курсы. Например, открыли курсы - Чувашоблсоюз 

(г.Чебоксары), Казахкрайсоюз (г. Кызыл-Орда), 

Дагсоюз (г.Буйнакс), Татсоюз (г.Казань), Вятский 

(г.Вятка), Киркрайсоюз (г.Фрунзе) и др. Так, в г. 

Вятка обучалось 60 человек, при этом дотация со-

ставляла – 7500 рублей [1,с.35 ].  

В рамках выполнения Постановления Прези-

диума Совета Национальностей по вопросу об 

укреплении национальной кооперации от 30 ноября 

1928 г. Центросоюз обязал все областные и нацио-

нальные союзы открыть у себя двухгодичные ба-

трацко-бедняцкие курсы и направил для этого на 

места учебные планы, программы, условия приема, 

типовые положения и письмо о «постановке» лет-

ней практики. В списке наряду с Нижегородским, 

Крымсоюзом, Севкрайсоюзом, значились нацобла-

сти: Бурято-Монгольская, Якутская, Нижневолж-

ская, Коми-зырянская и Ижмо-Печорская. Своеоб-

разием данной формы кооперативного образования 

к началу 30-х годов явилось то, что в разных регио-

нах страны формы обучения были разными. Так, в 
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Нижнем Поволжье большое распространение полу-

чили курсы-съезды, в Мордовии – краткосрочные 

курсы от 5 до 8 дней, а в Коми области - 1,5-2 ме-

сячные. Возможно, это было связано с уровнем ко-

оперированности населения и общим развитием 

сети культурно-просветительских учреждений. 

Известно, что запросы на специалистов от по-

требительских обществ поступали в Центросоюз и 

их количество неуклонно росло. «Первая просьба – 

прислать материал, учебную литературу. Вторая – 

выделить лицо для руководства учебной работой. И 

эта наша вторая просьба – главная. Нужен хоро-

ший, квалифицированный работник, иначе никаких 

учебных мероприятий развить не сумеем. Если ра-

ботник ценный, мы пойдем на персональные с ним 

условия, на материальные жертвы» [1,с.36]. Кадров 

не хватало, а имеющиеся, имели низкий уровень 

профессиональной подготовки. Это подтвержда-

ется материалами комиссии ЦК ВКП (б), которая 

проверяла работу местных потребительских об-

ществ.  

В справке отмечалось, что «ситуация, склады-

вающаяся в системе Центросоюза по работе с кад-

рами – ужасающая. 50,4% инструкторов имеют низ-

шее образование, 3% аппарата ответственных ра-

ботников – высшее. Из всего количества 

инструкторов 5% могли быть выдвинуты на более 

ответственную работу; 32% - безынициативны, пас-

сивны и требовали наличия постоянного руковод-

ства и контроля; 4,7% - слабо подготовлены теоре-

тически и практически; 43,7% - политически слабо 

развиты и не могли вести общественно-политиче-

скую работу; 37% инструкторов имели практически 

стаж до одного года. Такой же стаж имели 43,4% 

заготовителей, причем 70% состава требовали за-

мены»[1,с. 44]. 

К концу 20-х гг. по кооперативному професси-

ональному образованию в стране был нанесен со-

крушительный удар. Большевики закрыли един-

ственный кооперативный ВУЗ, сделав упор на под-

готовку кооперативных кадров низового звена. 

Были потеряны традиции отраслевого образования, 

накопленные до 1917г., а часть преподавателей 

была репрессирована. Вместе с тем, открытие ко-

оперативных образовательных структур в нацио-

нальных краях и областях не позволяет со всей ка-

тегоричностью говорить об отрицательной роли 

большевиков в формировании кооперативной обра-

зовательной системы. Появление здесь курсов, 

кружков, семинаров, несомненно, сыграло свою по-

зитивную роль. Вовлекая население в культурно- 

просветительные мероприятия по кооперативному 

строительству, большевики, с одной стороны, рас-

ширяли свою социальную базу, а с другой - решали 

задачи идеологического воспитания масс в духе 

пролетарского интернационализма, где, к сожале-

нию, не было места кооперативной идеологии. 
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 Преэклампсия – одна из самых часто встреча-

ющихся и тяжёлых осложнений беременности. Ча-

стота данной патологии, несмотря на развитие со-

временной медицины, не имеет устойчивой тенден-

ции к снижению и составляет 17-24%, а в 

стационарах высокого риска она достигает 30% [1, 

с.14]. 

На современном этапе существует мнение, со-

гласно которому основной причиной возникнове-

ния и развития гестоза является плацента, точнее 

нарушения имплантации и последующего развития 

дисфунции эндотелия. Выдвинуто 4 основные ги-

потезы механизма влияния плаценты на развитие 

эндотелиальной дисфункции, которые, скорей 

всего, не взаимоисключающие, а взаимодополняю-

щие, играя совместную роль в развитии данного 
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осложнения беременности: плацентарная ишемия, 

иммунная дезадаптация, липопротеины низкой 

плотности, оксидативный стресс [2, с. 15]. 

Значительно увеличилось число случаев пре-

эклампсии, имеющей раннее клиническое проявле-

ние и более тяжелое течение. Это приводит к разви-

тию грозных осложнений преэклампсии, таких как: 

преждевременная отслойка плаценты, HELLP - 

синдром, отёк лёгких, острая сердечная и почечная 

недостаточность, мозговая кома и др. [3, с. 41]. 

Недооценка степени тяжести преэклампсии, 

неадекватное лечение и запоздалое родоразреше-

ние являются ведущими причинами материнской 

смертности при данном осложнении гестации.  

К сожалению, вылечить ПЭ в настоящее время 

невозможно. Единственным патогенетически обос-

нованным методом лечения ПЭ является родораз-

решение. Готовить пациентку к родоразрешению и 

родоразрешать необходимо в условиях компенси-

рованного состояния, т. е. при состоянии средней 

степени тяжести. 

При ПЭ степень ее тяжести должна определять 

акушерскую тактику. При I степени тяжести (при 

определенных условиях) пролонгирование бере-

менности. При II степени тяжести пролонгировать 

беременность крайне опасно для жизни женщины и 

плода, и необходимо родоразрешение. При опреде-

ленных обстоятельствах допускается продолжение 

беременности для проведения профилактики ре-

спираторного дистресс - синдрома плода. При до-

ношенной или почти доношенной беременности 

женщину необходимо родоразрешать. При биоло-

гической зрелости родовых путей и наличии усло-

вий для родоразрешения через естественные родо-

вые пути необходимо провести родовозбуждение 

путем амниотомии. В отсутствии зрелости воз-

можно проведение подготовки шейки матки меди-

каментозными средствами. 

При сроке менее 36 недель время родоразре-

шения будет зависеть от эффективности лечения, 

состояния плода и беременной. 

Единственным правильным лечением бере-

менных с тяжелой ПЭ признано родоразрешение 

путем кесарево сечение. 

Нами было исследовано 58 беременных жен-

щин с ПЭ различной степени тяжести. В зависимо-

сти от этого все беременные были разделены на 

группы. Первую группу (группу контроля) соста-

вили женщины, беременность которых протекала с 

отеками вызванными беременностью, составила – 

25,9% (15). Вторая группа представлена беремен-

ными женщинами с ПЭ легкой степени, составила - 

41,4% (24). В третью группу вошли беременные 

женщины с ПЭ средней степени тяжести, составила 

- 25,9% (15). И четвертая группа представлена бе-

ременными женщинами с ПЭ тяжелой степени тя-

жести, составила - 6,8% (4). 

Из полученных данных, отмечаем что в кон-

трольной группе почти у всех женщины - 86,7% 

(13) родоразрешение было проведено через есте-

ственные родовые пути, а 13,3% (2) путем операции 

кесарево сечение. Во 2-й и 3-й группах родоразре-

шение в большей степени было проведено с помо-

щью кесарево сечения - 70,8% (17) и 66,6% (10), в 

меньшей через естественные родовые пути 29,2% 

(7) и 33,4% (5). У всех женщин 4 группы родораз-

решение закончилось операцией кесарево сечение - 

100% (4) (рис. 1).

 

 
Рисунок 1. Методы родоразрешения у обследуемых беременных 

 

Показаниями к кесареву сечению явились: 

нарушения плодово – плацентарного крово-

тока II - IIIстепеней, наличие хронической гипо-

ксии плода, отсутствие эффекта от лечения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спо-

соб и метод родоразрешения полностью зависит от 

степени тяжести ПЭ у беременных женщин. 

Степень тяжести ПЭ влияет на срок родоразре-

шения, чем тяжелее степень ПЭ, тем процент преж-

девременных родов выше. Так в 4 группе родораз-

решение закончилось в срок 35 – 36 недель – 75% 

(3) и 37 – 38 недель – 25% (1). Это в свою очередь 

сказывается на состоянии новорожденного. Антро-



Международный научный журнал «NOVATION» №8 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ  21 

пометрические данные и функциональное состоя-

ние плодов при рождении представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. 

Состояние новорожденных у обследуемых беременных 

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 

Масса плода, г 3598,66 2449,83 2414 1666,75 

Рост плода, см 53,47 46,63 46,2 36,5 

Оценка по шкале 

Апгар на 1 ми-

нуте 

8 7 6 6 

Оценка по шкале 

Апгар на 5 ми-

нуте 

8 7 7 6 

 

Росто - весовые показатели новорожденных во 

2,3,4 группах значительно меньше, чем в группе 

контроля. Однако, эти показатели от матерей с тя-

желой ПЭ намного меньше аналогичных показате-

лей детей других групп. Оценивая, показатели со-

стояния новорожденных по шкале Апгар отмечаем 

обратно пропорциональную зависимость между 

степенью тяжести ПЭ и бальной оценкой состояния 

новорожденного: 1 – я группа 8/8; 2 – я группа 7/7; 

3 – группа 6/7; 4 – я группа 6/6. 
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Возникновение и развитие ряда осложнений 

беременности и послеродового периода ассоцииру-

ется с оксидативным стрессом, процессом повре-

ждения клеток в результате окисления, имеющим 

системный и локальный характер. При окислитель-

ном стрессе активируется множество каскадов, что 

изменяет экспрессию генов и впоследствии влияет 

на способность клеток к выживанию или приводит 

их к гибели [1, с. 19; 2, с. 7; 3, с. 31]. 

Преэклампсия – одно из осложнений, проявля-

ющееся возможным срывом компенсаторно-при-

способительных реакций организма. Это «болезнь 

адаптации», тяжелое осложнение беременности, 

существенно повышающее материнскую и младен-

ческую заболеваемость и смертность.  

У беременных, страдающих преэклампсией, 

развивается полиорганно-полисистемная, иммун-

ная недостаточность, протекающая на фоне эндо-

генной интоксикации, степень выраженности кото-

рой напрямую зависит от степени тяжести преэк-

лампсии [1, с. 19]. Развивающаяся при гестозе 

эндогенная интоксикация приводит к возрастанию 

детоксикационной нагрузки на уже поврежденные 

органы матери, приводя к уменьшению элимина-

ции продуктов метаболизма, накоплению их в 

крови, нарушению микроциркуляции, развитию ги-

поксемии, и, как следствие, развитию синдрома по-

лиорганной недостаточно-

сти [1, с. 20; 3, с. 31; 4, с. 323]. Вышеперечисленное 

диктует необходимость изучения состояния эндо-

генной интоксикации при осложнении беременно-

сти преэклампсией. 

Под нашим наблюдением находилось 78 бере-

менных с преэклампсией, из них соответственно 

степени тяжести заболевания было сформировано 

две подгруппы: с преэклампсией средней степени 

тяжести – 44 беременных (I-я подгруппа) и с тяже-

лой преэклампсией – 34 пациентки (II-я подгруппа). 

Пациенткам первой и частично второй подгруппы 

помощь оказывали в отделении патологии беремен-

ных. Часть беременных с преэклампсией средней 

степени тяжести с тяжелой формой заболевания по-

лучали почасовое лечение в палате интенсивной те-

рапии. У пациенток последней подгруппы прово-

дили интенсивную терапию и оценивали эффект от 

лечения в течение 4-6 часов, после чего решали во-

прос о пролонгировании беременности согласно 

общепринятым рекомендациям. 

При поступлении у беременных с преэкламп-

сией средней степени тяжести изменения ОКА (об-

щая концентрация альбумина) были направлены в 

сторону ее снижения, пока еще статистически недо-

стоверного, до значения 48,2±1,9 г/л (p>0,05). ЭКА 

(эффективная концентрация альбумина) также 

уменьшалась и была равна 35,1±2,1 г/л (p>0,05). 

При этом уже отмечено снижение РСА на 9,9 %, ко-

торое составило 0,73±0,03 (p>0,05). Заметно выше 

был и ИТ(индекс токсичности), значение которого 

достигло 0,37±0,02 (p<0,05). 

Содержание молекул средней массы (254 и 280 

нм) было увеличенным по сравнению с нормой и 

составило соответственно 0,302±0,018 усл. ед. и 

0,326±0,019 усл. ед. (р<0,05). 

Тяжелый преэклампсия до начала лечения ха-

рактеризовалась достоверно низкой ОКА, соста-

вившей 42,9±2,5 г/л (p<0,05). ЭКА была меньше 

физиологического значения на 38,5 % и равна 

25,6±1,4 г/л (p<0,05). При этом довольно заметно 

увеличивалась разница между этими показателями, 

что нашло отражение в значительном снижении 

РСА (резерв связывания альбумина) до 0,60±0,03 

(p<0,05). 

Индекс токсичности возрастал в 2,95 раза 

(p<0,05). Его значение у беременных третьей под-

группы составило 0,68±0,04. Уровень среднемоле-

кулярных пептидов существенно превосходил нор-

мальные данные и был равен соответственно 

0,332±0,019 усл. ед. (254 нм, p<0,05) и 0,452±0,025 

усл. ед. (280 нм, p<0,05). 
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Рисунок 1. Показатели общей и эффективной концентрации альбумина в плазме крови у беременных 

контрольной группы (нормальные показатели приняты за 100%), * – достоверность отличия по отно-

шению к норме при p<0,05. 

 

 
Рисунок 2. Показатели резерва связывающей способности альбумина и индекса токсичности плазмы 

крови у беременных контрольной группы (нормальные показатели приняты за 100 %), * – достовер-

ность отличия по отношению к норме при p<0,05. 

 

Таким образом, с увеличением степени тяже-

сти преэклампсии наблюдали снижение ОКА, ЭКА 

и РСА, сопровождавшееся ростом ИТ, а также 

нарастанием содержания среднемолекулярных 

пептидов. 
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Проведен анализ исследования микрофлоры и антибиотикограмм у новорожденных детей с инфек-

цией мочевыводящих путей, находившихся на лечении в отделении патологии новорожденных. В этиоло-

гической структуре выявлено преобладание представителей семейства Enterobacteriaceae. Отмечен рост 

резистентных штаммов E.coli, Enterobacter к ампициллину и Е. Coli к гентамицину. 

Актуальность 

Инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) являются чрезвычайно актуальной проблемой в неонато-

логии, так как по частоте встречаемости они занимают первое место среди нефропатий у новорожденных 

детей. Изучение этиологической структуры ИМВП, мониторинг антибиотикорезистентности ведущих па-

тогенов необходимо для проведения рациональной антибактериальной терапии. 

Ключевые слова: новорожденный ребенок, инфекция мочевыводящих путей, возбудители инфекции 

мочевыводящих путей, антибиотикорезистентность, антибиотикочувствительность. 

 

Цель работы. Целью настоящего исследова-

ния явилось изучение этиологической структуры 

ИМВП выделяемых при бактериологическом ис-

следовании у новорожденных детей с ИМВП, а 

также определение антибиотикочувствительности 

и антибиотикорезистентности выделенных микро-

организмов.  

Методика исследования. Проведено ретро-

спективное описательное исследование, в ходе ко-

торого было проанализировано 170 историй стаци-

онарных больных, с диагнозом ИМВП. Из них, 64 

новорожденных детей поступили в отделение из 

амбулаторно-поликлинических учреждений 

(АПУ), и 106 из родильных домов. Для верифика-

ции диагноза проводилось бактериологическое ис-

следование мочи, идентификацию выделенных 

микроорганизмов осуществляли методами класси-

ческой микробиологии. Определение чувствитель-

ности выделенных микроорганизмов выполняли 

диско-диффузионным методом (Агар АГВ), анти-

микробным диском НИЦФ (Оболенск). Статисти-

ческий анализ проводился с использованием с ис-

пользованием пакета статистических программ 

«Microsoft Office Excel 2010». Обработка произво-

дилась с расчётом экстенсивных показателей. За 

уровень статистической значимости различий по-

казателей принималась величина p<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Этиология возбудителей ИМВП у новорож-

денных, поступивших из амбулаторно- поликлини-

ческих учреждений (АПУ) за 2013-2015 гг. пред-

ставлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Этиология возбудителей при ИМВП у новорожденных, поступивших из амбулаторно-поли-

клинических учреждений за 2013-2015 гг. 

 

В 2013г. в структуре возбудителей ИМВП пре-

обладала Гр (+) флора - Еnterococcus в 75% случаев; 

Гр (-) микроорганизмы высеивались в 30,6% анали-

зах: Е. Coli выделялась в 49,9% исследованиях, En-

terobacter и Citrobacter по 8,3%. В 2014г. Гр (-) 
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флора была выделена в 86,4% случаев: E. Coli в 

40,9%, Enterobacter в 18,1% анализах, Klebsiella и 

Citrobacter по 9,1%; Гр (+) штаммы высеивались в 

27,2 % исследованиях: Enterococcus и S.aureus по 

13,6%. В 2015 г. сохранилось преобладание Гр (-) 

флоры - в 66,7% образцах мочи: E Coli 40%, Enter-

obacter в 26,6%, Citrobacter 10%, Protei в 3,3%; Гр 

(+) флора была представлена Enterococcus в 33,3% 

случаев. 

Анализ микробного пейзажа показал ведущую 

роль в этиологии ИМВП у новорожденных детей, 

поступивших из АПУ в 2013 г. Enterococcus 75%; в 

2014-2015 гг. представителей семейства 

Enterobacteriaceae (86,4% и 66,7%), в особенности, 

E. Coli (40,9% и 40%). 

Этиология возбудителей ИМВП у новорож-

денных детей, поступивших из родильных домов за 

2013-2015 гг. представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2.  

Структура возбудителей ИМВП у новорожденных, поступивших из родильных домов в 2013-2015 гг. 

 

В 2013 г. по данным бактериологического ис-

следования мочи Гр (-) возбудители высеивались в 

79,5% анализах: E. Coli в 30,7%, Enterobacter в 

20,5%, Protei в 7,7%, Citrobacter в 7,7%, Ps. 

Аeruginosa в 5,1%; Klebsiella в 2,6%; Гр (+) флора 

была представлена Enterococcus в 20,5% образцов 

мочи. В 2014 г. сохранилось преобладание Гр (-) 

микроорганизмов – в 87,2% случаев: Enterobacter в 

43,5%, Citrobacter в 7,7%, Klebsiella в 2,6%, Ps. 

Аeruginosa в 2,5%; среди Гр (+) флоры выделялся 

Enterococcus в 12,8% случаев. В 2015 г. наиболее 

часто выделялись Гр (-) штаммы - в 78,6% анали-

зов: Enterobacter в 42,8% случаев, E. Coli в 28,5%, 

Citrobacter в 7,1%, Protei в 3,6%, Klebsiella в 3,5%; 

Гр (+) микрофлора была представлена Enterococcus 

в 21,4% исследованиях. 

Таким образом, у новорожденных, поступив-

ших из родильных домов, в этиологической струк-

туре ИМВП преобладали микроорганизмы семей-

ства Enterobacteriaceae (74,4%; 84,7% и 78,6%): En-

terobacter (20,5%; 43,5%; 42,8) и E. Coli (30,7%; 

28,2%; 28,5%) соответственно. 

Антибиотикограмма при ИМВП у новорож-

денных за 2013-2015 гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Антибиотикограмма микрофлоры при ИМВП у новорожденных, поступивших за 2013-2015 гг. 

 Виды  

 

Антибиотики 

Антибиотикочувствительность 

Enterobacter E. Coli Enterococcus 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ампициллин - 6,5% 3,4% 12% 16,4% 34,5% 23,5% 8,2% 15,5% 

Цефтриаксон 7,8% 1,6% 10,3% 21,5% 23% 10,3% - - - 

Цефтазидим - 1,6% 1,7% 5,9% 13,1% 10,3% - - - 

Амикацин 9,8% 14,7% 5,1% 15,6% 21,3% 10,3% - - - 

Гентамицин 4% 14,7% 22,4% 23,5% 16,4% 13,8% - - - 

  

 

Антибиотикорезистентность 

Enterobacter E. Coli Enterococcus 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ампициллин 17,6% 23% 31% 18% 20% 34,5% 9,8% 3,2% 10,3% 

Цефтазидим 9,8% 18% - 2,0% - 5,2% - - - 

Цефтриаксон 25,4% 3,2% 5,1% 5,8% 8,2% 6,9% - - - 

Гентамицин 11,7% 18% 10,3% 7,8% 14,8% 27,5% - - - 

Амикацин 7,8% 6,5% 5,1% 5,9% 1,6% - - - - 

*при р<0,05  
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 В ходе проведенного анализа выявлена чув-

ствительность у Enterobacter к цефтриаксону, ген-

тамицину; у E. Coli к цефтриаксону, цефтазидиму, 

амикацину; у Enterococcus – умеренная к ампицил-

лину. За период исследования был выявлен рост ре-

зистентности штаммов Enterobacter к ампициллину, 

цефтазидиму; E. Coli к ампициллину, гентамицину.  

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ и Администрации Волгоградской 

области в рамках проекта проведения научных ис-

следований («Оценка факторов риска развития ин-

фекционно-воспалительных заболеваний у ново-

рожденных детей в Волгоградской области: соци-

альные аспекты»), проект №16-16-34005. 

Выводы: 

В этиологии ИМВП у новорожденных детей, 

поступивших из родильных домов, преобладали 

представители семейства Enterobacteriaceae (74,4%; 

84,7% и 78,6%): Enterobacter (20,5%; 43,5%; 42,8) и 

E. Coli (30,7%; 28,2%; 28,5%) соответственно. 

У новорожденных детей поступивших, из 

АПУ в 2013 г. преобладал Еnterococcus в 75% об-

разцов мочи; в 2014-2015 гг. - представители семей-

ства Enterobacteriaceae (86,4% и 66,7%), в особенно-

сти E. Coli (40,9% и 40%). 

За период 2013-2015 гг. выявлено повышение 

резистентности к ампициллину Enterobacter (17,6%; 

23%; 31%), E. Coli (18%; 20%; 34,5%) соответ-

ственно и к гентамицину E.coli (7,8%; 14,8%; 

27,5%). 

Проведение постоянного мониторинга рези-

стентности основных возбудителей ИМВП у ново-

рожденных детей позволит повысить эффектив-

ность эмпирической антибиотикотерапии. 

 

Литература: 

1. Малюжинская Н.В., Петрова И.В., Поля-

кова О.В., Клиточенко Г.В. Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 2014. №10. С. 

404-406. Особенности заболеваемости недоношен-

ных детей в Волгограде и Волгоградской области.  

2. Малюжинская Н.В., Полякова О.В., Пет-

рова И.В., Кожевникова К.В., Корягина П.А., Кли-

точенко Г.В. «Анализ структуры заболеваемости 

недоношенных детей в Волгоградской обла-

сти».Вестник Волгоградского государственного 

медицинского университета. 2014. № 3 (51). С. 71-

72. 

3. Малюжинская Н.В., Петрова И.В., Поля-

кова О.В., Кожевникова К.В., Клиточенко Г.В. «Ди-

намика основных показателей заболеваемости не-

доношенных детей в Волгоградской области». 

«Фундаментальная наука и технологии - перспек-

тивные разработки Материалы IV международной 

научно-практической конференции. н.-и. ц. «Ака-

демический». 2014. С. 56-58. 

4. Селезнева Н.С. Малюжинская Н.В., Пет-

рова И.В. «Наука в современном информационном 

обществе». Оценка результатов микробиологиче-

ского мониторинга у новорожденных детей с ин-

фекционно-воспалительными заболеваниями на 

территории Волгоградской области. Материалы IX 

международной научно-практической конферен-

ции н.-и. ц. «Академический». 2016. С.34-36. 

 

Контактная информация 

Петрова Ирина Владимировна – доцент ка-

федры детских болезней педиатрического факуль-

тета, Волгоградский государственный медицин-

ский университет, e-mail: irina-petrova_09@mail.ru. 

 

  

mailto:irina-petrova_09@mail.ru


Международный научный журнал «NOVATION» №8 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  27 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Бeкбoлгaнoвa Aлмa Куcaинoвнa 

кандидат педагогических наук, ст. преподаватиель кафедры математика, г.Алматы 

Ахметжанова Бибижан 

мaгиcтрaнт 2 курca кaфeдры мaтeмaтики, Кaз Гoc Жeн ПУ г.Aлмaты 

 

Аннотация 

Цель этой статьи - описание основных особенностей предлагаемой нами методики, призванной 

осуществить прикладную направленность обучения началам анализа. Статья посвящена описанию теории 

и методики обучения математике в аспекте изучение математического анализа. В статья рассмотрены 

этапы решения фабульных задач. Выделены типы задач, обеспечивающих прикладную направленность 

стандартные задачи, формулировки которых даны на языке анализа. 

 

Abstract 

The purpose of this article - the description of the main features of our proposed method, designed to carry 

out the analysis of applied orientation of training principles. The article describes the theory and methodology of 

teaching mathematics in the aspect of the study of mathematical analysis. The article describes the stages of solving 

the problems of fable. Obtained types of tasks, providing an applied focus routine tasks, which the wording given 

in the language of analysis. 

 

Ключевы слова: задача, прикаладная направленность, анализ, интеграл, система, функция 

 

Keywords: task prikaladnaya orientation, analysis, integral system function 

 

Как уже отмечалось выше, эта методика осно-

вывается на специально разработанной системе 

упражнений. Поэтому самые важные вопросы ме-

тодического характера связаны с тем, каковы роль 

и место этих упражнений в общей системе упраж-

нений, предлагаемых учащимся, каковы методы их 

решения, требования к знаниям, умениям и навы-

кам учащихся.  

Как показывает анализ типичных ошибок, уча-

щихся и затруднений в решении фабульных задач 

прикладного характера средствами математиче-

ского анализа, основной их причиной является от-

сутствие должных навыков, позволяющих выбрать 

нужные параметры, перевести условие на язык 

функции и явно вывести формулу, задающую 

функцию, которую необходимо рассмотреть для 

решения задачи, задать область определения. 

Не разработанность этих навыков вызвана, на 

наш взгляд, наличием пробелов в системе упражне-

ний, имеющейся в действующих ныне в школах по-

собиях. Изучение функций ограничивается рас-

смотрением задач на отыскание областей определе-

ния, установление некоторых свойств и построение 

графиков функций, уже заданных формулами. Не 

разработанность системы указанных выше умений 

проявляется на последующих этапах изучения ана-

лиза при решении прикладных задач. 

Для осуществление прикладной направленно-

сти обучения началам математического анализа 

представляется необходимым в первых разделах 

курса ввести специально подобранный цикл фа-

бульных задач.  

Для выработки умений перевода фабульной за-

дачи на функциональный язык, т.е. составление 

функциональной модели задачи. Для этого уча-

щимся необходимо овладеть следующим объемом 

знаний, умений и навыков. 

Теоретические знания. Определение функции, 

область определения и область значений. Свойства 

функций: возрастание и убывание, четность и не-

четность, периодичность и не периодичность, не-

прерывность и разрывность. График функции, пре-

образования графиков. 

Практические умения. Учащиеся должны 

уметь находить область определения и множество 

значений функций по заданной формуле, находить 

формулы аналитического задания функций и их об-

ласти определения по данным условиям фабульных 

задач (прежде всего геометрического и физиче-

ского содержания), распознавать свойства функций 

(по виду формулы функции и ее графику). 

В ходе решения задач на составление функци-

ональной зависимости повторяется геометриче-

ский материал (терминология, формулы для нахож-

дения площадей и объемов), напоминаются сведе-

ния из физики, служащие основой для постановки 

в будущем задач на применение дифференциаль-

ного и интегрального исчислений, развиваются 

навыки работы с формулой. 

Существенное значение для развития умений 

прикладного характера имеют задачи на построе-

ние графиков. Наряду со стандартными задачами 

на построение графиков (без использования произ-

водных функций), заданных аналитически, по-

лезны задачи на построение графиков зависимости 



28 Международный научный журнал «NOVATION» №8 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

одних физических величин от других (например, 

пути S(t) при равномерном движении и свободном 

падении тела от времени, силы тока от разности по-

тенциалов и т.д.). 

К важным умениям прикладного характера 

следует отнести и умение «чтения графиков». В 

этой связи необходимы упражнения, позволяющие 

установить свойства функции по ее известному гра-

фику. 

Как известно, во многих экспериментальных 

исследованиях часто на основании опытных дан-

ных вычисляют значения функций в ряде точек, а 

затем, соединяя найденные точки графика кри-

выми, стараются подыскать формулу, задающую 

функцию, график которой возможно меньше отли-

чается от полученного в результате эксперимента.  

Целесообразно после решения нескольких фа-

бульных задач на составление функциональной за-

висимости предложить общую схему решения та-

ких задач, выделив следующие этапы решения: 

а) выявить на основе анализа формулировки 

параметры, с помощью которых можно возможно 

проще выразить неизвестные величины, 

б) ввести обозначения рассматриваемых ве-

личин и установить границы изменения выбранных 

параметров; 

в) основываясь на известных сведениях (из 

курса физики, геометрии и т.д. - в зависимости от 

конкретной формулировки задачи), получить ана-

литическую формулу, задающую интересующую 

величину как функцию от выбранных параметров. 

Как правило, в фабульных задачах, встречаю-

щихся в школьной практике, первый из указанных 

этапов отсутствует: уже в формулировке указано, 

какой параметр следует принять за аргумент, ука-

зана также функция, аналитическое выражение ко-

торой надо найти. В реальных задачах прикладного 

характера таких явных подсказок нет. Поэтому це-

лесообразно ставить и задачи с более свободными 

формулировками.  

Так, Д.Пойя писал: «Самая важная частная за-

дача математического образования в средней 

школе - научить составлять уравнения для решения 

словесных задач... при решении словесных задач с 

помощью уравнений учащиеся осуществляют пере-

вод реальной обстановки на математический язык и 

при этом убеждаются на опыте, что математиче-

ские понятия можно связать с действительностью, 

хотя эти связи и нужно тщательно разрабатывать...» 

[1, с. 28]. 

Один из выводов настоящей работы состоит в 

том, что соответствующие умения, нужные для 

обучения учащихся приложениям анализа, необхо-

димо развивать на более раннем этапе обучения. 

Основное средство для этого - решение текстовых 

задач в курсе алгебры, предшествующем курсу 

начал анализа. 

Прикладные задачи курса начала анализа - это 

такие учебные задачи, которые допускают решение 

средствами анализа, включающее в себя этап ана-

литической формализации (т.е. перевод на функци-

ональный язык) задачи, не сформулированной в 

терминах анализа или этап интерпретации того или 

иного результата анализа в терминах, выходящих за 

его рамки, или же оба этих этапа. 

Данное определение стало итогом рассмотре-

ния большого числа задач, относимых, как правило, 

к задачам на приложения анализа. Исследование 

решений этих задач показывает, что первым этапом 

их решения является составление функциональной 

ее модели, т.е. перевод задачи на язык анализа. 

Анализ решений задач на применения диффе-

ренциального и интегрального исчислений, позво-

лил также выделить промежуточные этапы, к кото-

рым иногда полезно прибегать, приступая к состав-

лению функциональной модели - это составление 

геометрической или алгебраической модели исход-

ной (или промежуточных) задачи. 

На первом этапе. (этап составления функцио-

нальной модели) необходимо умение внимательно 

прочесть формулировку, умение применять извест-

ные знания из области, к которой относится задача, 

умение рационально выбрать параметры, задать си-

стему ограничений и т.д. 

Второй этап решения представляет собой этап 

применения аппарата анализа. На этом этапе необ-

ходимы умения пользоваться изученными резуль-

татами и методами анализа, умения решать уравне-

ния и неравенства, проводить алгебраические пре-

образования и т.д [2]. 

Соотнесение полученного результата с усло-

вием задачи составляет третий, заключительный 

этап решения - этап интерпретации. При этом ис-

пользуются умение переходить от общих утвержде-

ний к частным случаям, умение провести проверку 

соответствия полученного результата исходной за-

даче, умение критически рассмотреть полученные 

выводы и т.д. 

Анализ системы основных знаний, умений и 

навыков, которыми должны овладеть учащиеся в 

ходе решения прикладных задач в смысле приве-

денного выше определения привел нас к выводу о 

целесообразности выделения следующей типоло-

гии задач, призванных обеспечить прикладную 

направленность обучения началам анализа. 

Необходимым этапом решения каждой из этих 

задач является решение некой модельной задачи 

средствами анализа. Поэтому мы выделяем в каче-

стве первого типа задач, обеспечивающих приклад-

ную направленность стандартные задачи, формули-

ровки которых даны на языке анализа. 

Задачи первого типа, в ходе решения, которых 

отсутствуют этапы формализации и интерпрета-

ции, не являются прикладными задачами анализа в 

смысле данного выше определения. Однако мы 

считаем необходимым выделить этот тип задач, по-

скольку без умения их решать бессмысленна сама 

постановка вопроса о прикладной направленности 

курса. 

Таким образом, к задачам первого типа отно-

сятся стандартные задачи на исследование функ-

ций, построение графиков, вычисление производ-

ных и интегралов и т.д. 

Ко второму типу мы относим прикладные за-

дачи, решение которых включает лишь один из эта-

пов формализации и интерпретации. 
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Наконец, к задачам третьего типа мы относим 

прикладные задачи анализа, при решении которых 

отражается полный процесс применения математи-

ческого анализа (составление функциональной мо-

дели, решение средствами анализа, интерпрета-

ция). 

К этому типу задач относятся фабульные за-

дачи практического характера (например, задачи 

физического, химического, экономического содер-

жания), задачи на алгебраические и геометрические 

приложения анализа [3]. 

В результате анализа делаем вывод о том, что 

последовательное осуществление прикладной 

направленности курса начал анализа для основной 

школы, отвечающее основным целям преподавания 

этого курсе, требует перестройки курса математики 

в целом и в первую очередь достижения определен-

ного минимума математической подготовки вы-

пускников, отказа от имеющейся системы изложе-

ния начал анализа, тяготеющей к вузовской. 
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Aннoтaция 
В стaтьe выявлeны элeмeнтoв мoдeлирoвaниe, oвлaдeниe кoтoрыми спoсoбствуeт oсущeствлeнию 

приклaднoй нaпрaвлeннoсти шкoльнoгo курсa мaтeмaтики. Здeсь жe рaссмoтрeны вoпрoсы o вoзмoжнoсти 

и цeлeсooбрaзнoсти их oбучeнию в рaмкaх срeднeй шкoлы при рeшeнии сюжeтных зaдaч, сoдeржaщихся 

в дeйствующих шкoльных учeбникaх. 

 

Abstract  
In the article the modeling elements, mastery of which contributes to the implementation of an applied 

orientation of school mathematics. Here we consider the possibility and feasibility of their education in secondary 

schools in solving story problems in existing textbooks. 
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Пoнятиe мoдeлирoвaниe являeтся 

гнoсeoлoгичeскoй кaтeгoриeй, хaрaктeризующeй 

oдин из вaжнeйших путeй пoзнaния. Примeняясь в 

oргaничeскoм eдинствe с другими мeтoдaми, 

мoдeлирoвaниe выступaeт кaк прoцeсс углублeния 

пoзнaния, eгo движeния oтнoситeльнo бeдных 

инфoрмaциeй мoдeлeй к мoдeлям бoлee 

сoдeржaтeльным, пoлнee рaскрывaющим сущнoсть 

исслeдуeмых явлeний дeйствитeльнoсти. 

В пoслeднee врeмя всe яснee oсoзнaeтся 

знaчeниe мoдeли и кaк прoдуктa психичeскoй 

дeятeльнoсти. К.Штeйнбух, нaпримeр, укaзывaeт: 

«В oбщeм oпрeдeлeнии мышлeниe прeждe всeгo 

дoлжнa учитывaтся спoсoбнoсть к мoдeлeривaнию» 

[1]. 

В психoлoгo–пeдaгoгичeскoй литeрaтурe 

мoдeлирoвaниe рaссмaтривaeтся с двух тoчeк 

зрeния: вo – пeрвых, oнo служит тeм сoдeржaниeм, 

кoтoрыe дoлжнo быть усвoeнo учaщимися в 

рeзультaтe учeбнoй дeятeльнoсти, тeм спoсoбoм 

пoзнaния, кoтoрый oни дoлжны oвлaдeть, и, вo – 

втoрых, кaк учeбнoe нaгляднee срeдствa, с 

пoмoщью кoтoрoгo вoзмoжнa фoрмирoвaниe 

пoлнoцeннoй учeбнoй дeятeльнoсти. 

Рaссмaтривaя мoдeлирoвaниe кaк сoдeржaниe 

oбучeния, мoжнo тaкжe выдeлить двa eгo aспeктa:  

a) фoрмирoвaниe учaщихся прeдстaвлeнии o 

мoдeльнoм хaрaктeрe изучaeмых зaкoнoмeрнoстeй, 

явнoe ввeдeния в oбучeния пoнятий мoдeли и 

мoдeлирoвaниe, выяснeниe сущнoсти и рoли 

мoдeлирoвaниe в нaучнoм пoзнaнии;  

б) oбучeниe шкoльникoв пoстрoeнию мoдeлeй, 

тo eсть oбучeниe дeйствию мoдeлирoвaния [2]. 

Гoвoря o мoдeлирoвaнии кaк oб учeбнoм 

срeдствe, мы имeeм в виду испoльзoвaниe 

рaзличных мoдeлeй для дoстижeния oпрeдeлeнных 

цeлeй oбучeния. Нaпримeр, рaссмoтрeниe сeрии 

рaзличных мoдeлeй мoжeт быть испoльзoвaнo при 

изучeнии свoйств функции. 

В нaшeй рaбoтe мoдeлирoвaниe 

рaссмaтривaeтся в пeрвoм двух aспeктoв, тo eсть 

кaк сoдeржaниe oбучeния. Выясним, кaкиe 

вoзмoжнoсти имeeт курс мaтeмaтики для 

фoрмирoвaния пoнятиe o мaтeмaтичeскoм 
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мoдeлирoвaнии и oбучeния дeйствию 

мoдeлирoвaниe. 

Кoнeчнo oснoвы любoй нaуки, и, в чaстнoсти, 

мaтeмaтики кoтoрыe сoстaвляют сoдeржaниe 

учeбнoгo прeдмeтa, изучaeмoгo в шкoлe, включaeт 

в сeбя и систeму нaучных мoдeлeй и aппaрaт для 

исслeдoвaния этих мoдeлeй и спoсoбы 

испoльзoвaния в прaктикe рeзультaтoв мoдeлeй. 

Всe мaтeмaтичeскиe пoнятиe, - числo, фигурa, и 

гeoмeтричeскoe фoрмулы и т.д. - прeдстaвляют 

сoбoй oсoбыe мoдeли кoличeствeнных oтнoшeнии и 

прoстрaнствeнных фoрм oкружaющeй 

дeйствитeльнoсти. Для их изучeния рaзрaбoтaны 

мнoгoчислeнныe мeтoды, тaкиe, кaк мeтoды 

изучeния рeшeния урaвнeнии, исслeдoвaниe 

функций, измeрeниe длин, плoщaдeй и oбъёмoв 

гeoмeтричeских фигур и т.п. Нaйдeны и спoсoбы 

испoльзoвaниe нa прaктикe рeзультaтoв 

исслeдoвaния мaтeмaтичeских мoдeлeй, в 

чaстнoсти, рeшeния прaктичeских зaдaч с пoмoщью 

урaвнeний. 

Oднaкo, тo, чтo oни имeют дeлo с мoдeлями, 

изучaют мoдeли, учaщиeся, кaк прaвилo нe знaют. 

Бoльшинствo шкoльникoв oтoждeствляют мoдeли с 

тeми нaглядными пoсoбиями, кoтoрыe 

испoльзуются в шкoлe дeмoнстрaции рaзличных 

гeoмeтричeских тeл, мoдeлирoвaниe oпрeдeляют 

кaк прoцeсс пoстрoeния тaких мoдeлeй. Знaния 

учaщихся o мaтeмaтичeскoм мoдeлирoвaнии и 

мoдeлях вeсьмa нeясны и oгрaничeны. 

Нeoднoкрaтнo прoвeдeнныe психoлoгичeскиe 

и мeтoдичeскиe исслeдoвaниe дaвнo дoкaзaли, чтo 

нaзрeлa нeoбхoдимoсть явнoгo включeния 

мoдeлирoвaниe в сoдeржaниe учeбных прeдмeтoв, 

нeoбхoдимoсть oзнaкoмлeния учaщихся в 

сoврeмeннoй нaучнoй трaктoвкoй пoнятиe 

мoдeлирoвaниe и мoдeли, oвлaдeниeм 

мoдeлирoвaниeм кaк мeтoдoм нaучнoгo пoзнaния и 

рeшeния прaктичeских зaдaч, тaк кaк этo связaннo с 

фoрмирoвaниeм у шкoльникoв диaлeктикo–

мaтeриaлистичeскoгo мирoвoззрeния, бoлee 

oсмыслeннoй и прoдуктивнoй учeбнoй 

дeятeльнoстью. Нeoбхoдимoсть рeшeния 

пoстaвлeннoй зaдaчи диктуeтся тaкиe 

усoвeршeнствoвaннoй прoгрaммoй пo мaтeмaтикe 

для oбщeoбрaзoвaтeльнoй шкoлы. 

Мaтeмaтичeскoe мoдeлирoвaниe стaнoвится 

нeoтъeмлeмoй чaстью дeятeльнoсти спeциaлистoв, 

испoльзующих в свoeм трудe мaтeмaтичeских 

зaдaч, вoзникaющих в рaзличных oблaстях нaуки, 

тeхники, экoнoмики. Мoдeлирoвaниe в нaстoящee 

врeмя нaхoдить ширoкoe примeнeниe в трудe нe 

тoлькo спeциaлистoв с высшим oбрaзoвaниeм, нo и 

спeциaлисты срeднeгo звeнa.  

Мaтeмaтичeскoe мoдeлирoвaниe нaхoдит 

примeнeниe при рeшeнии мнoгих сюжeтных зaдaч. 

Ужe урaвнeниe, сoстaвлeннoe пo услoвию зaдaчи, 

являeтся ee aлгeбрaичeскoй мoдeлью. 

Мoдeлирoвaнию, oсoбeннo aлгeбрaичeскoму и 

aнaлитичeскoму, слeдуeт удeлить в шкoлe дoлжнoe 

внимaниe, тaк кaк мaтeмaтичeскиe мoдeли 

испoльзуются для рeшeния (или хoтя бы 

oблeгчeния рeшeния) сюжeтных зaдaч. Крoмe тoгo, 

при пoстрoeнии мoдeли испoльзуeтся тaкиe 

oпeрaции мышлeния, кaк aнaлиз чeрeз синтeз, 

срaвнeниe, клaссификaция, oбoбщeниe, кoтoрыe 

являются oпeрaциями мышлeния, и спoсoбствуeт 

eгo рaзвитию. Сoстaвлeниe мaтeмaтичeскoй мoдeли 

зaдaчи, пeрeвoд зaдaчи нa язык мaтeмaтики 

испoдвoль гoтoвит учaщихся к мoдeлирoвaнию 

рeaльных прoцeссoв и явлeний в их будущeй 

дeятeльнoсти. 

При рeшeнии сюжeтных зaдaч oсoбeннo чaстo 

ис-пoльзуются их aлгeбрaичeскиe и aнaлитичeскиe 

мoдeли. Тaкoй мoдeлью мoжeт быть функция, 

oписывaющaя явлeниe или прoцeсс, урaвнeниe, 

систeмa урaвнeний, нeрaвeнствo, систeмa 

нeрaвeнств, систeмa урaвнeний и нeрaвeнств и др. 

При сoстaвлeнии мoдeли зaдaчa, тaким oбрaзoм, 

пeрeвoдится нa язык aлгeбры или мaтeмaтичeскoгo 

aнaлизa. 

Извeстнo, чтo прoцeсс мaтeмaтичeскoгo 

мoдeлирoвaния сoстoит из трeх этaпoв: 

1) пeрeвoдa прeдлoжeннoй зaдaчи с 

eстeствeннoгo языкa нa язык мaтeмaтичeских 

тeрминoв, т.e. пoстрoeния мaтeмaтичeскoй мoдeли 

зaдaчи (фoрмaлизaция); 

2) рeшeния зaдaчи в рaмкaх мaтeмaтичeскoй 

тeoрии (рeшeниe внутри мoдeли); 

3) пeрeвoдa пoлучeннoгo рeзультaтa 

(мaтeмaтичeскoгo рeшeния) нa язык, нa кoтoрoм 

былa сфoрмулирoвaнa исхoднaя зaдaчa 

(интeрпрeтaция пoлучeннoгo рeшeния) [3]. 

Слeдуeт oтмeтить, чтo в шкoлe в oснoвнoм 

удeляeтся внимaниe рaбoтe нaд втoрым этaпoм 

мoдeлирoвaния, в тo врeмя кaк фoрмaлизaция и 

интeрпрeтaция oстaются нeдoстaтoчнo 

рaскрытыми. Нeoбхoдимo oргaнизoвaть oбучeниe 

учaщихся элeмeнтaм мoдeлирoвaния, oтнoсящимся 

кo всeм трeм этaпaм. Вaжным срeдствoм oбучeния 

элeмeнтaм мoдeлирoвaния, oтнoсящимся к этaпaм 

фoрмaлизaции и интeрпрeтaции, являются 

сюжeтныe зaдaчи. Сюжeтнoй зaдaчeй нaзывaют 

зaдaчу, oписывaющую рeaльную или 

приближeнную к рeaльнoй ситуaцию нa 

нeфoрмaльнo-мaтeмaтичeскoм языкe. С этoй тoчки 

зрeния любaя зaдaчa, вoзникaющaя нa прaктикe, 

являeтся сюжeтнoй, oднaкo чaстo oнa мoжeт нe 

сoдeржaть дoстaтoчных для рeшeния числoвых 

дaнных. Тaкиe зaдaчи нaзывaют зaдaчaми-

прoблeмaми. Для пoстрoeния их мaтeмaтичeскoй 

мoдeли нужнo нaйти дoстaтoчнoe кoличeствo 

числoвых дaнных. Шкoльныe учeбники пoчти нe 

сoдeржaт зaдaч-прoблeм. Учaщимся, кaк прaвилo, 

срaзу прeдъявляeтся слoвeснaя мoдeль зaдaчи, 

пoэтoму прeдстaвлeния o хaрaктeрe oтрaжeния 

мaтeмaтикoй явлeний, oписывaeмых в сюжeтных 

зaдaчaх, чaстo oкaзывaются вeсьмa примитивными. 

Этo прoисхoдит вслeдствиe тoгo, чтo этaп 

фoрмaлизaции при рeшeнии шкoльных сюжeтных 

зaдaч oкaзывaeтся прeдстaвлeн слишкoм узкo, т.e. 

нeт услoвий для сoдeржaтeльнoгo рaскрытия 

дeятeльнoсти, прoхoдящeй нa этoм этaпe 

мaтeмaтичeскoгo мoдeлирoвaния. Пoэтoму нaдo 

искaть пути сoдeржaтeльнoгo рaскрытия и 
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кoнкрeтизaции этaпoв фoрмaлизaции и 

интeрпрeтaции мaтeмaтичeскoгo мoдeлирoвaния. 

Рaзвитиe у учaщихся прaвильных 

прeдстaвлeний o прирoдe мaтeмaтики и oтрaжeнии 

мaтeмaтичeскoй нaукoй явлeний и прoцeссoв 

рeaльнoгo мирa являeтся прoгрaммным 

трeбoвaниeм к oбучeнию мaтeмaтикe. 

Дoминирующим срeдствoм рeaлизaции этoй 

прoгрaммнoй цeли являeтся мeтoд 

мaтeмaтичeскoгo мoдeлирoвaния. 

Рeзультaты прoвeдeннoгo исслeдoвaния 

пoзвoляют сдeлaть слeдующиe вывoды: 

- включeниe мoдeлирoвaния в сoдeржaниe 

учeбных прeдмeтoв нeoбхoдимo для oзнaкoмлeния 

учaщихся с сoврeмeннoй нaучнoй трaктoвкoй 

пoнятий мoдeли и мoдeлирoвaния, oвлaдeниeм 

мoдeлирoвaниeм кaк мeтoдoм нaучнoгo пoзнaния и 

рeшeния прaктичeских зaдaч; 

- слeдуeт включить изучeниe элeмeнтoв 

мaтeмaтичeскoгo мoдeлирoвaния в сoдeржaниe 

урoкoв нe в 7 - 9 клaссaх, a нa рaнних этaпaх 

oбучeния, т.e. ужe в 5 - 6 клaссaх или eщё рaньшe. 

Этo oбoснoвaнo тeм, чтo у учaщихся сoздaются 

прeдпoсылки для бoлee oсoзнaннoгo изучeния 

мaтeмaтики, фoрмирoвaния приклaднoгo стиля 

мышлeния и пoвышeния интeрeсa к сaмoй нaукe 

мaтeмaтикe. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу возможностей общеобразовательной школы в решении про-

блем, связанных с построением системы формирования культуры энергосбережения у участников образо-

вательного процесса. Энергосбережение в школе рассматривается как процесс решения сложного ком-

плекса проблем связанных с организацией образовательного процесса и просветительской деятельностью, 

управлением и техническим переоснащением. Обосновывается необходимость и возможности вовлечения 

в этот процесс руководителей образовательных организаций, педагогов, обучающиеся и их родителей, ор-

ганов власти, представителей бизнеса и общественности. 

Annotation: This article analyses the possibilities for a comprehensive school in solving problems associated 

with the development of an energy-saving culture have participants in the educational process. Saving energy in 

school is seen as a process of solving a complex set of issues related to energy management, technical re-equipment 

and the reorganisation of educational processes and educational activities. The necessity and possibility of involve-

ment in the process of heads of educational institutions, teachers, students and their parents, authorities, business 

representatives and the public. 

 Ключевые слова: образовательно-просветительская система формирования культуры энергосбе-

режения, культура личности в сфере энергосбережения, педагогические условия формирование культуры 

энергосбережения. 

The key words: education and educational system encouraging an energy-saving culture, the culture of a 

person in the field of energy saving, pedagogical conditions of the development of an energy-saving culture. 

 

Стоящие перед нашей страной задачи в сфере 

энергосбережения и снижения энергоемкости вало-

вого внутреннего продукта имеют не только техно-

логические, управленческие и экологические ас-

пекты, решаемые учеными, инженерами и мене-

джерами. Энергосбережение – это направление 

деятельности, непосредственным образом связан-

ное с поведением и мышлением потребителей энер-

гии, то есть самого населения. Очевидно, что 

успешных результатов здесь можно добиться лишь 

в том случае, если общество в целом, и каждый его 
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член в отдельности изменит свое отношение к ис-

пользованию энергоресурсов. Именно формирова-

ние в обществе культуры эффективного использо-

вания энергии, как важной части экологической 

культуры современного человека, обеспечит в ко-

нечном итоге повышение конкурентоспособности 

экономики России, сохранит гармонию с природой, 

сбережет энергетические ресурсы для следующих 

поколений россиян. 

Культура энергосбережения обычно рассмат-

ривается авторами как «система, состоящая из ряда 

взаимосвязанных элементов и характеризующаяся 

определенным уровнем знаний, характером мыш-

ления, чувств и деятельности» [2; 3]. Под культурой 

у энергосбережения мы будем понимать одну из 

форм самоорганизации личности, направленную на 

добровольное и сознательное ограничение по по-

треблению энергоресурсов. 

Несмотря на чрезвычайную важность форми-

рования культуры энергосбережения и признания 

ее в качестве одной из важных задач для системы 

образования РФ со стороны высшего руководства 

государства, положение дел в этом направлении 

нельзя признать удовлетворительным. 

Общепризнано, что одним из основных 

направлений решения сложного комплекса про-

блем в области формирования культуры энергосбе-

режения является создание эффективной образова-

тельно-просветительской системы. Такая система 

должна определять основы национальной политики 

в области образования и просвещения населения 

России по вопросам энергосбережения на ближай-

шие десятилетия и включать в себя интегрирован-

ную программу научных, учебно-методических, 

информационных, технических и организационных 

мероприятий. Сегодня можно констатировать, что 

в образовательном сообществе есть понимание 

того, как должна выглядеть такая система. Общие 

контуры такой образовательно-просветительской 

системы и требования к ней обозначены в работах 

А.Н. Федотова, Г.А. Ягодина [7;8]. 

В рамках функционирования такой информа-

ционно-образовательной системы необходимо ре-

шить следующие основные задачи: 

подготовка специалистов разного уровня и 

преподавательских кадров в области энергосбере-

жения, энергоэффективных технологий и энергети-

ческого менеджмент; 

информационно-пропагандистская и просве-

тительская работа с населением по проблемам 

энергосбережения; 

подготовка преподавательских и педагогиче-

ских кадров, способных решать задачи образования 

и просвещения различных слоев населения в 

направлении энергосбережения; 

разработка учебно-методического и информа-

ционного обеспечения образования и просвещения 

в области энергосбережения; 

усиление роли средств массовой информации 

в информационно-пропагандистской работе среди 

населения по вопросам энергосбережения и поли-

тики государства в этом направлении. 

Государственные инициативы последних лет в 

области охраны окружающей среды, экологизации 

производства, внедрения природосберегающих 

технологий, повышения энергоэффективности эко-

номики, модернизации школы остро ставят вопрос 

о необходимости осмысления теории и практики 

образования в сфере энергоэффективности и энер-

госбережения [2]. 

Глобальный характер проблемы рациональ-

ного использования энергии, прямая взаимосвязь с 

экологией и экономикой требует рассматривать ее 

в рамках концепции устойчивого развития – си-

стемного видения будущего, в котором вопросы 

экономического и социального развития увязыва-

ются воедино с сохранением и восстановлением 

окружающей среды [5]. Этот подход чрезвычайно 

актуален для решения задач, которые стоят перед 

системой образования РФ в сфере формирования 

культуры энергосбережения. 

В исследовании Д.С. Ермакова, Д.А. Славин-

ского, С.А. Черниковой отмечается, что позитив-

ный опыт по формированию культуры энергосбере-

жения у участников образовательного процесса 

имеется в деятельности отдельных образователь-

ных организаций различных видов и типов [4]. В 

них проводятся работы по широкому спектру 

направлений с использованием современных форм, 

средств и методов. Вместе с тем, успешный опыт 

работы таких организаций трудно транслировать в 

широкую практику в связи с недостаточной прора-

ботанностью целого ряда общих вопросов. До сих 

пор в литературе нет четкого описания условий эф-

фективного формирования культуры энергосбере-

жения на каждом уровне системы образования РФ. 

Целью настоящей статьи является проведение 

анализа возможностей общеобразовательной 

школы в решении проблем, связанных с построе-

нием системы формирования культуры энергосбе-

режения у участников образовательного процесса. 

Школа является одним из ключевых инстру-

ментов формирования культуры энерго - и ресурсо-

сбережения у населения РФ. Энергосбережение в 

школе как образовательном учреждении представ-

ляет собой процесс решения сложного комплекса 

проблем. Именно в школе закладываются основы 

подготовки будущих специалистов в области энер-

госбережения, решаются задачи, связанные с энер-

гоменеджментом и техническим переоснащением 

образовательных учреждений, организацией обра-

зовательного процесса, просветительской деятель-

ностью и многое другое. 

В соответствии с федеральным законом № 261 

от 23 ноября 2009 г., каждое образовательное учре-

ждение РФ обязано значительно сократить соб-

ственные энергетические расходы, снижая 

нагрузку на среду обитания, получая экономиче-

скую выгоду [6]. При этом, школьники и учителя 

могут непосредственно участвовать в программе 

энергосбережения, что позволяет формировать в их 

сознании представление о важности и возможности 

энергосбережения, получить реальный опыт энер-

госберегающего поведения. В этот процесс могут и 
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должны быть вовлечены руководители школы, пе-

дагоги, учащиеся и их родители, органы власти, 

бизнес и общественность. 

Как справедливо отмечает М.В. Аргунова, 

формирование культуры энергосбережения дает 

возможность образованию для устойчивого разви-

тия превратиться в существенный вектор развития 

современной школы, позволяя выстроить вокруг 

этой крупной, по-настоящему системообразующей 

идеи реальную деятельность, близкую и понятную 

образовательному сообществу [1]. 

В школьном образовании культура энергосбе-

режения развивается в единстве процессов обуче-

ния, воспитания и развития личности. Обучение 

обеспечивает усвоение системы знаний о пробле-

мах, связанных с энергосбережением, развитие си-

стемы интеллектуальных и практических умений 

по изучению, оценке и улучшению состояния энер-

гопотребления в школе и дома. Воспитание создает 

условия для формирования потребностей (мотивов, 

побуждений) поведения и деятельности, направ-

ленных на соблюдение норм эффективного исполь-

зования энергии. Развитие предполагает формиро-

вание способностей к анализу и оценке состояния 

проблем энергосбережения, убеждение в возмож-

ности их решения, стремление к распространению 

соответствующих знаний и личному участию в 

практических делах по эффективному использова-

нию энергии. 

Формирование культуры энергосбережения у 

участников образовательного процесса в школе мо-

жет осуществляться на трех уровнях. 

Первый уровень - информационно-познава-

тельный, дает возможность решать просветитель-

ские и общеобразовательные задачи в области энер-

госбережения. Для него характерны субъект-объ-

ектные отношения обучающих и обучаемых, с 

преобладанием вербальных методов обучения. 

Второй уровень - операционно-деятельност-

ный. Его реализация позволяет сформировать соот-

ветствующие умения: выполнять лабораторные 

наблюдения и исследования, оценивать степень 

энергоэффективности осветительного оборудова-

ния и ограждающих конструкций здания, модели-

ровать ситуации на компьютере, вести мониторинг 

расхода воды, тепла и электроэнергии. Для этого 

уровня также характерны субъект-объектные отно-

шения, однако операционная деятельность, позво-

ляющая получить объективную информацию об 

эффективности использования ресурсов и энергии, 

способствует углубленному пониманию и осозна-

нию ситуации с энергосбережением в школе и воз-

можных путях ее улучшения. Реализация этого 

уровня требует создания материальной базы 

учебно-воспитательного процесса, оснащения не-

обходимыми инструментами, приборами, материа-

лами, программами. 

Третий уровень - практико-ориентированный, 

при котором участники учебно-воспитательного 

процесса находятся в субъект-субъектных отноше-

ниях. Содержание энергосберегательной деятель-

ности в этом случае направлено на снижение по-

терь тепла, воды, электроэнергии. Реализация этого 

уровня обеспечивает формирование устойчивого 

экологического мировоззрения и гражданских ка-

честв участников образовательного процесса. 

При формировании культуры энергосбереже-

ния у школьников следует подчеркнуть важность 

сохранения единства социо-ориентированного и 

личностно-ориентированного подходов. Это позво-

ляет формировать у них необходимые знания, уме-

ния и навыки, создает условия для ценностно-смыс-

лового развития их личности, способствует вклю-

чению обучающихся в решение реальных 

практических задач. 

Успешность процесса формирования куль-

туры энергосбережения зависит от совокупности 

определенных педагогических условий, которые 

должны целенаправленно создаваться, функциони-

ровать и развиваться на научной основе. В качестве 

таких условий мы считаем важным выделить: 

 непрерывность образования в сфере энер-

госбережения; 

 единство познавательной и практико-пре-

образовательной деятельности; 

 активизация и расширение опыта энерго-

сбережения у школьников через участие в реальной 

энергосберегательной деятельности; 

 взаимосвязь учебной и внеучебной работы 

по энергосбережению; 

 учет возрастных особенностей обучаю-

щихся; 

 учет региональных и местных особенно-

стей, специфики образовательного учреждения. 

Формирование культуры энергосбережения 

осуществляется в ходе педагогического процесса, 

основное содержание которого интегрировано в со-

ответствующих предметах при изучении физиче-

ских, химических, биологических и иных явлений 

и процессов, имеющих отношение к производству, 

преобразованию, транспортировке и использова-

нию разных видов энергии. Определенными воз-

можностями, в свете рассматриваемой проблемы, 

обладает практически каждый учебный предмет и 

этот потенциал необходимо системно использо-

вать. 

Большое значение для получения необходи-

мого результата играет совместимость, координа-

ция и взаимная дополняемость учебной и внеучеб-

ной работы по проблеме энергосбережения. Суще-

ственный вклад в формировании культуры 

энергосбережения школьников могут внести спе-

циальные кружки, клубы, лаборатории, классные 

часы, акции, конкурсы. 

Образовательный процесс в сфере энергосбе-

режения должен осуществляться непрерывно в со-

ответствии с уровнями общего образования - 

начальной, основной и полной средней общеобра-

зовательной школы. На каждом этапе осуществля-

ется углубление и расширение содержания знаний 

и умений в области энергосбережения, спектр пред-

метной деятельности и ценностных отношений. 

Серьезным потенциалом в формировании 

культуры энергосбережения школьников распола-

гает система дополнительного образования. Ее 
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учреждения органично дополняют работу школы, 

имея очевидные преимущества в отношении сво-

боды выбора учащимися занятий по интересам. 

Здесь открываются широкие возможности для ин-

дивидуальной работы с каждым ребенком через 

привлечение его к самостоятельной исследователь-

ской работе, что содействует раскрытию способно-

стей детей, не сумевших реализовать себя в школь-

ном коллективе. 

В рамках проблемы формирования культуры 

энергосбережения у участников образовательного 

процесса школе необходимо решить целый ряд за-

дач: 

 определение региональных особенностей; 

 анализ, отбор и апробация программ обра-

зования школьников; 

 определение основных направлений, форм, 

методов, педагогических технологий формирова-

ния энергосберегательной деятельности школьни-

ков; 

 разработка подходов по организации энер-

госберегательной деятельности школьников; 

 осуществление связей с различными струк-

турами занимающихся образованием и просвеще-

нием в сфере энергосбережения;  

 осуществление просветительской деятель-

ности в ближайшем школьном окружении.  

Одним из наиболее важных условий успешно-

сти деятельности образовательного учреждения в 

сфере энергосбережения является уровень профес-

сиональной компетенции администрации и педаго-

гического коллектива школы. Проблема требует со-

здание системы подготовки, повышения квалифи-

кации и профессионального развития работников 

образования, способных решать задачи обучения и 

воспитания, управления и просвещения в направле-

нии энергосбережения. Это предполагает следую-

щее: 

 формирование мотивации у педагогиче-

ских работников к деятельности по энергосбереже-

нию; 

 повышение уровня теоретической и прак-

тической подготовки учителей и администрации 

школ по проблемам энергосбережения; 

 ознакомление учителей с формами, мето-

дами обучения и контроля уровня подготовленно-

сти учащихся по энергосбережению. 

Важное место в решении этих задач занимает 

работа школьных методических объединений, поз-

воляющих организовать усилия педагогов по сле-

дующим направлениям: 

 предметно-ориентированные, разрабаты-

вающие дидактические и методические проблемы в 

рамках курсов отдельных предметов; 

 межпредметные, разрабатывающие дидак-

тические проблемы междисциплинарного харак-

тера; 

 комплексно-ориентированные, осуществ-

ляющие многоаспектную разработку проблем ин-

тегративного характера. 

Для эффективной организации образователь-

ного процесса необходимо снабдить педагогов со-

ответствующими учебно-методическими материа-

лами, а обучающихся – соответствующими учеб-

ными пособиями. Это предполагает создания 

специальных рабочих групп, занимающихся разра-

боткой и написанием таких пособий, подготовкой и 

совершенствованием соответствующих типовых 

программ для школ разного уровня и других обра-

зовательных учреждений. В современных условиях 

создание и активное функционирование такого 

учебно-методического комплекса, включающего 

программное, научно-методическое, дидактиче-

ское сопровождение и учебно-лабораторное обору-

дование предполагает максимальное использова-

ние возможностей средств информационно-комму-

никационных технологий. 

Системное решение проблем энергосбереже-

ния в школе способствует решению важнейшей за-

дачи - созданию комплекса условий (педагогиче-

ских, психологических, информационных, органи-

зационных, технологических), обеспечивающих 

развитие у всех участников образовательного про-

цесса качественно нового отношения к миру, в ко-

тором мы живем, к своему поведению. Вместе уча-

щиеся и педагоги должны найти резервы экономии 

энергии в школе и дома, в ближайшем окружении, 

задействовать доступные простейшие меры энерго-

сбережения и повышения энергоэффективности. 

Это позволит школе стать реально действующей 

структурой, призванной координировать энерго-

сберегающую деятельность учащихся и учителей, 

родителей и общественности, местных властей и 

бизнеса, преодолеть разрыв между «словом» и «де-

лом», перейти от осознания глобальных проблем к 

личным конкретным действиям. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Школа является одним из ключевых ин-

струментов формирования культуры энерго- и ре-

сурсосбережения у населения РФ. В школе закла-

дываются основы подготовки подрастающего по-

коления в области энергосбережения, решаются 

задачи, связанные с организацией образователь-

ного процесса, управлением и техническим пере-

оснащением образовательного учреждения, про-

светительской деятельностью и многое другое. 

2. Культура личности в сфере энергосбереже-

ния может быть рассмотрена как важная часть ее 

экологической культуры, как одна из форм самоор-

ганизации личности, направленная на доброволь-

ное и сознательное ограничение по потреблению 

энергоресурсов. 

3. Формирование культуры энергосбереже-

ния осуществляется в ходе учебно-воспитательного 

процесса, предполагающего координацию и взаим-

ную дополняемость учебной и внеучебной работы 

по проблеме энергосбережения. 

4. Важным условием успешности деятельно-

сти образовательного учреждения в сфере энерго-

сбережения является уровень профессиональной 

компетенции администрации и педагогического 

коллектива школы. Это требует создание системы 
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подготовки, повышения квалификации и професси-

онального развития работников образования, спо-

собных решать весь спектр задач в области форми-

рования культуры энергосбережения. 
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Аннотация 

В предлагаемой статье авторы исследует дефиницию понятия «метафора», анализирует значение ме-

тафоры в экономической публицистике, определяет ценность метафор, как средства речевой выразитель-

ности. 

Abstract 

In the article the authors study the notion “metaphor”, analyze the meaning of metaphor in the economic 

political journalism and define the significance of metaphor as a means of speech expression. 
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Метафора является одним из номинативных 

(смыслообразующих) приемов и представляет со-

бой использование слова, которое обозначает неко-

торый класс объектов, явлений или признаков, упо-

требляющееся для характеризации или номинации 

другого (сходного или несходного) класса объек-

тов. Всякое слово, использованное в переносном 

значении, определяется как широкое понимание 

метафоры. Метафора активно влияет на процессы 

полисемии, что, в конечном счете, отражается на 

лексикографическом состоянии языка. Метафора 

является тем средством, с помощью которого в про-

цессе мыслительной деятельности в сознании чело-

века не только отражаются, но и осмысляются, про-

водятся параллели, аналогии, а также приобретают 

модальность, оценочность и верификацию картины 

окружающего его мира. Таким образом, метафора 

становится инструментом, посредством которого 

изучается действительность, когда на уровне мыш-

ления, соответственного понятийного содержания 

осуществляется оперирование мыслительными 

аналогами объектов. 

Метафорические образования, скрытые (им-

пликативные) по своей сущности, являются про-

дуктом эмоционально-экспрессивного переосмыс-

ления объектов, а также следствием творческого 

подхода к языковым единицам. Метафора, обозна-

чая нечто новое, еще не обработанное сознанием 

человека (а потому и необычное сочетание слов), 

позволяет усваивать, осмысливать, перерабатывать 

тот прошлый опыт, который содержится в памяти 

индивидуума и на основе которого создается сама 

метафора, поэтому процессы метафоризации по-

стоянны и непрерывны. Потребность в метафори-

ческом восприятии действительности заложена в 

сущности человеческой природы, когда в резуль-

тате осмысления человеком собственной жизнедея-

тельности, самоанализа возникает потребность и 

необходимость в изучении новых понятий, явле-

ний, действий, признаков, которые лучше усваива-

ются и находят практическое применение при ак-

тивном сопоставлении с уже известными знаниями. 

http://www.rf-energy.ru/articles/learning/61966/
http://www.rf-energy.ru/articles/learning/61966/
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Следовательно, метафора способствует прираще-

нию, расширению и даже упорядочению системы 

знаний человека. 

Метафора в публицистических текстах и в эко-

номической публицистике более оперативно, 

гибко, в то же время субтильно отражает когнитив-

ные процессы, происходящие в обществе; она боле 

подвижна, не отягощена необходимостью экспли-

кации в тексте. Метафора в экономической публи-

цистике – одно из средств (наряду с образной номи-

нацией, фразеологическими единицами и их транс-

формерами) создания экспрессии, что является 

необходимым условием функционирования языка 

вообще и языка экономической публицистики, в 

частности. 

Метафора, сопоставляя два объекта (неизвест-

ное через известное) и основываясь на ассоциатив-

ных связях между ними, характеризуется наглядно-

стью оценочного компонента и эмпирическими 

проявлениями, обще- и частнооценочными лекси-

ческими элементами. Метафора активно воздей-

ствует на воображение, формирование эмоций, 

подсознательные мыслительные центры человека. 

Метафора представляет авторские замыслы, цели 

путем творческого замещения (субституции) бук-

вальных семантических знаков, в результате чего в 

тексте любой функционально-стилистической 

направленности создаются сложные структурно-

смысловые обороты (эмоционально-экспрессив-

ные, оценочно маркированные), исключающие 

шаблонность их восприятия читателем. 

Метафора является неотъемлемой частью эко-

номической публицистики. Экономические тексты 

и экономический дискурс находятся в прямом, 

непосредственном контакте с категориями экспрес-

сивности, эмоциональности и оценочности, связан-

ными, в свою очередь, с культурой языкового об-

щения. Метафора делает речь экономической пуб-

лицистики боле доступной, эффективной, более 

действенной, активно влияющей на сознание чита-

теля. Экономическая публицистика предусматри-

вает прагматический подход к явлению метафоры: 

Метафора в экономических текстах является 

источником образной номинации. 

Метафора активно влияет на формирование 

ценностных взглядов социума. 

Использование метафоры в экономических 

текстах повышает их информационную составляю-

щую. 

Метафора способствует упрощению возраста-

ющего числа сложных экономических понятий и 

явлений, которые необходимо усвоить читателю, а 

автору проще донести до него сущность новых ре-

алий. 

Метафора позволяет формировать то или иное 

оценочное отношение к сообщаемому. 

Метафора в экономической публицистике – 

это воплощение принципа сочетания стандарта и 

экспрессии, выдвинутого В.Г.Костомаровым. 

Метафора прочно вошла в публицистический 

арсенал активных средств воздействия на читателя. 

Утверждение Аристотеля: «Всего важнее – быть 

искусным в метафорах, перенять их от другого 

нельзя: это признак таланта» [6, с.387] – остается 

основополагающим принципом художественного 

творчества и одним из критериев мастерства и пи-

сателя, и журналиста, и экономического обозрева-

теля. 

Исследование метафоры становится тоталь-

ным. Изучаются ее стилистические возможности, 

семантика и функции, закономерности метафориза-

ции, устройство метафорического знака. Так, 

В.Г.Гак, говоря о метафоре, отмечает ее универ-

сальность, проявляющуюся в «пространстве и вре-

мени, структуре языка и функционировании. Она 

присуща всем языкам и во все эпохи, она охваты-

вает разные аспекты языка и обнаруживается во 

всех его функциональных разновидностях»[3, 

с.11]. По мнению Арутюновой Н.Д., метафора слу-

жит тем орудием мысли, при помощи которого нам 

удается достигнуть самых отдаленных участков 

нашего концептуального поля[1, с.103]. Газетные 

экономические метафоры можно разделить на об-

щеупотребительные (тиражируемые журнали-

стами) и на индивидуально-авторские. 

Одной из характерных черт современной эко-

номической публицистики является метафоризация 

терминов: «Характерной приметой многих совре-

менных газетно-публицистических текстов явля-

ется переносное употребление в них специальной 

научной, специальной профессиональной, военной 

лексики, лексики, относящейся к спорту» [4, с.18]. 

Специальная терминология оказывается практиче-

ски неисчерпаемым источником для новых, све-

жих, нештампованных способов речевыражения. 

Многие узкопрофессиональные слова и термины 

начинают использоваться как языковые метафоры. 

Существует некоторое недоверие к газетным 

экономическим метафорам, источник которого ко-

ренится в противопоставлении их художественным 

и оценке роли метафор в экономической публици-

стике с позиций художественной речи, которая, что 

совершенно естественно, боле приспособлена для 

функционирования метафор. В то же время, уче-

ные-лингвисты признают, что у метафор в художе-

ственной литературе, как и у самой литературы и у 

метафор публицистики разного направления, раз-

ные задачи и функции. «… это не дает оснований 

принижать газетную метафору, низводить ее функ-

цию до чисто утилитарной. Не так уж часто, но в 

газетах все же бывают метафоры яркие, интерес-

ные, помогающие читателю увидеть увидеть какие-

то новые связи, через которые раскрывается 

мир»[2, с.19]. 

Такая позиция ученого возвращает метафорам 

публицистического стиля их естественную функ-

цию – функцию художественного познания. 

Именно ориентация на положительные, удачные 

образы позволяет подойти к неудачным семантиче-

ским образованиям как к явлению необязательному 

и не столь уж неизбежному для газетной и эконо-

мической стилистики.  

Опасность штампа «таится не в самом повто-

рении метафор, а в их неоправданном употребле-

нии»[5, с.103]. Создание метафоры – это то же, что 

и поиски единственно подходящего, необходимого 
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слова[2, с.43].Привнесение метафор во многом за-

висит от жанра и содержания и содержания публи-

кации, не каждая метафора подойдет к общей инто-

нации и тематической направленности текста, хотя 

мы можем утверждать, что в каждом языке уже сло-

жился пласт так называемых универсальных мета-

фор. 

Метафора может остаться непонятной при 

нарушениях семантико-парадигматических, семан-

тико-грамматических связей. Метафора чувстви-

тельна не только к соседству с определяемым сло-

вом в прямом значении, но и с другой метафо-

рой/метафорами. Несмотря на определенные 

сложности функционирования метафоры в публи-

цистике в целом, и в экономической публицистике, 

в частности, метафоры продолжают активно ис-

пользоваться в данном виде речевой деятельности, 

увеличивая информационную ценность сообщения 

с помощью ассоциаций, вызываемых переносным 

употреблением слова, участвую в важнейших 

функциях публицистики – убеждения и эмоцио-

нального воздействия. 

Метафора как одно из наиболее популярных 

средств художественной выразительности, помо-

гает представить какое-то сложное понятие как от-

носительно простое, новое – как хорошо известное, 

абстрактное – как конкретное. Специфика публици-

стического стиля предусматривает наличие опреде-

ленного количества тиражируемых метафор, но 

только от мастерства журналиста зависит то, чтобы 

стандарт не превратился в ошибку. Надо стре-

миться, чтобы употребление метафор было продик-

товано, прежде всего, не желанием оживить мате-

риал, а стремлением добиться эффективности воз-

действия печатного слова. 

Таким образом, проанализировав источники и 

практический материал, можно сделать вывод, что 

в современной экономической публицистике мета-

форы активно и продуктивно применяются как 

средство речевой выразительности, увеличивая ин-

формативную ценность и образность сообщения с 

помощью ассоциаций, вызываемых переносным 

значением и употреблением слова. В этом и прояв-

ляется выполнение метафорой важнейших функ-

ций публицистики – убеждения и эмоционального 

воздействия на адресата. 
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Учебные и производственные практики явля-

ются неотъемлемой частью подготовки дизайнеров 

архитектурной среды в системе высшего професси-

онального образования. При выполнении учебных 

заданий максимально актуализируются знания и 

умения, полученные студентами при изучении ос-

новных образовательных дисциплин.  

Особая роль в подготовке дизайнера архитек-

турной среды принадлежит производственно про-

ектно-исследовательской практике, в процессе ко-

торой формируются профессиональные компетен-

ции студентов в области проектно-

исследовательской деятельности. Цель практики: 

изучить специфику предпроектных исследований и 

последовательность работы над проектом. 

Цель определяет задачи практики:  

- получение студентами знаний, умений и 

навыков по выполнению исследовательских работ 

при выполнении архитектурно-дизайнерских про-

ектов; 

- подготовка будущих специалистов к самосто-

ятельному исполнению проектов архитектурных 

объектов. 

Также студенты получают опыт по подготовке 

проектных материалов на архитектурный объект, 

совершенствуют знания о компьютерных техноло-

гиях, применяемые при проектировании архитек-

турных объектов. 

Основная работа заключается в выполнении 

проектного исследования с оформлением проект-

ных материалов. Каждый студент проводит инди-

видуальное комплексное исследование и работает 

над проектом какого-либо архитектурного объекта. 

Опыт показывает: достаточно интересны для про-

ведения подобных исследований следующие объ-

екты: общественные здания (библиотека, театр, му-

зей, выставочный зал), жилые объекты (таунхауз, 

коттеджная застройка, многоэтажное жилое зда-

ние, гостиница, общежитие и т.д.), объекты ЖКХ 

(многоэтажная парковка, торговый центр, транс-

портно-пересадочный узел и т. д.).  

В основе практической работы архитектора ле-

жит комплексный художественно-конструктор-

ский подход к архитектурному проектированию на 

основе анализа всестороннего анализа проектной 

ситуации [2,4]. В процессе проектно-исследова-

тельской практики формируется учебная модель 

реальной профессиональной ситуации. 

При прохождении практики студенты выпол-

няют следующую работу: проводят комплексный 

анализ исходных данных, выполняют первоначаль-

ные поиски архитектурно-художественного реше-

ния объекта с теоретическим обоснованием, 

оформляют проектные материалы.  

Комплексный анализ, выполняемый на первом 

этапе практики, заключается в изучении общей гра-

достроительной ситуации, участка строительства, 

аналогов и прототипов проекта, нормативных доку-

ментов. На этом этапе студенты выбирают участки 

под застройку, собирают материалы по выбранным 

участкам, анализируя их транспортную доступ-

ность, площадь, рельеф, наличие коммуникаций и 

т.д. Важной частью работы является составление 

схемы генерального плана: выполнение расчетов 

площадей в соответствии с нормами на проектиро-

вание и разработка первоначального эскиза. 

Работа с архитектурным объектом заключа-

ется в поиске его архитектурно-художественного 
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решения с выполнением расчетов основных кон-

струкций здания, температурно-влажностных, аку-

стических и световых качеств среды. Для полноты 

решения вопросов формирования единой архитек-

турно-образной среды объекта выполняются эскиз-

ные работы по организации прилегающего участка 

(дизайнерское решение ландшафта, организация 

освещения, транспортные и пешеходные пути). 

Особую роль в процессе проектирования объекта 

играет поиск композиционных и цветовых реше-

ний, способствующих организации единого ансам-

бля новых и существующих зданий, создания но-

вого стилевого пространства в архитектурной среде 

города [3,4,5].  

Основная архитектурная часть работы начина-

ется с разработки функциональной схемы объекта, 

анализа аналогов и прототипов проекта и планиро-

вочных решений собственного объекта. Затем вы-

полняется подбор основных конструктивных си-

стем, первичный расчет нагрузок и элементов кон-

струкций. Пред студентами ставится задача 

раскрыть художественную роль конструкций, матери-

алов, инженерных устройств, технологического и бы-

тового оборудования. Завершается работа над архи-

тектурным сооружением более детальной прора-

боткой формы, уточнением архитектурного образа 

и цветовых решений, разработкой эскизов интерь-

ерных пространств.  

Руководство практикой осуществляют препо-

даватели-консультанты: архитектор, инженер по 

конструкциям, специалист по графическому ди-

зайну.  

Практика заканчивается защитой и оценкой 

проектов. По итогам производственной практики 

составляется дневник студента-практиканта, отчет 

о практике с приложением в виде текстовой части 

предпроектного и проектного исследования, иллю-

стративного материала (фотографии, эскизы, 

схемы и т. п.). При подготовке проектных материа-

лов к защите значительная роль отводится оформ-

лению дизайн-проекта: разработке содержания де-

монстрационных материалов, теоретических пояс-

нений и обоснований принимаемых 

архитектурных, художественно-эстетических и 

конструктивных решений. 

Подобная организация проектно-исследова-

тельской практики неплохо зарекомендовала себя в 

учебном процессе. Как показывают наблюдения: 

опыт, приобретенный студентами, положительно 

сказывается на дипломном проектировании при вы-

полнении выпускной квалификационной работы.  
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Аннотация 

Концентрирование белков и других компонентов молока при ультрафильтрации неизбежно связано с 

изменением качественного и количественного состава микрофлоры, содержащейся как в исходном 

ферментированном молоке, так и в фильтрате, полученном после ультрафильтрационной обработки 

заквашенного молока. Анализ литературных данных дает возможность провести концентрирование не 

только казеиновых мицелл, а также микроорганизмов, имеющих большие, но при этом сопоставимые 

размеры с мицеллярным казеином после ферментации. 

 

Abstract 
Concentration of protein and other components of milk ultrafiltration necessarily involves a change in the 

qualitative and quantitative composition of microflora contained in the fermented milk source, and the filtrate 

obtained after the ultrafiltration treatment of fermented milk. Analysis of the literature makes it possible not only 

to hold the concentration of the casein micelles and microorganisms having a large, but comparable sizes with 

micellar casein after fermentation. 

 

Ключевые слова: концентрирование белков, микрофлора, кинетика накопления, микрорганизмы, 

молочный сгусток. 

 

Keywords: the concentration of proteins, microflora, kinetics of accumulation of microorganisms, milk clot. 

 

Кинетика накопления численности микроорга-

низмов от продолжительности ферментации в мо-

локе при определенных температурах показана на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Кинетика накопления микроорганизмов в молоке: 1 - серия экспериментов I; 2 - серия экспе-

риментов II; 3 - серия экспериментов III 

 

Результаты анализа данных представленных 

на рисунке 1 доказывают о возможности микроор-

ганизмов накапливаться в молоке. Независимо от 

видовых особенностей заквасочных культур, ис-

пользуемых для ферментации, установлено, что 

фаза логарифмического роста для закваски, содер-

жащей Lactococcus lactis spb. cremoris, Lactococcus 

lactis spb. lactis, Leuconostoc mesenteroidis spb. 

cremoris, Lactococcus lactis spb. lactis biovar diacety-

lactis наступает после 9 ч культивирования. Для за-

кваски содержащей термофильные культуры Strep-

tococcus termophilus и Lactobacterium delbrueckii 

spb. Bulgaricus фаза наступает после 3-4 ч культи-

вирования. При использовании комплексной за-

кваски, состоящей из мезофильных и термофиль-

ных культур микроорганизмов контролируемый 

период, составляет 6-7 ч. В исследованиях пока-

зано, что содержание жизнеспособных клеток мик-

роорганизмов в молочнокислом сгустке, который 

можно отнести к пробиотическим продуктам (не 

менее 107 КОЕ/г микроорганизмов по ГОСТ 52092-
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2003), удается лишь приблизительно достигнуть 

после 12 ч ферментации, причем только в случае 

использования термофильных культур (ln 6,8 

КОЕ/г), либо комплексной закваски, также содер-

жащей термофильные культуры (ln 6,02 КОЕ/г). В 

связи с этим можно предусмотреть, что ультра-

фильтрационная обработка молочнокислого 

сгустка даст возможность сконцентрировать глав-

ные компоненты молока, а также создать условия 

для поддержания полезной микрофлоры в продукте 

на требуемом уровне.  

Изменение количества мезофильных микроор-

ганизмов в молочно белковых концентратах при 

ультрафильтрации представлено в таблице 1. Опре-

делено, что перед ультрафильтрацией в молочно-

кислом сгустке содержится различное количество 

мезофильных молочнокислых микроорганизмов. 

Это объясняется рядом факторов: во-первых, за-

кваска перед использованием представляет смесь 

микроорганизмов не в равных долевых частях, а, 

во-вторых, разные виды микроорганизмов по-раз-

ному способны развиваться в молоке. Из использо-

ванных микроорганизмов Lactococcus lactis spb. 

lactis считается лидером, так как его содержание со-

ставляет более 65,8 %. Поэтому содержание в МБК-

УФ после пяти часов мембранного концентрирова-

ния составляет около 67,2 %. 

Наименьшую активность в молоке проявляют 

Leuconostoc mesenteroidis spb. cremoris и Lactococ-

cus lactis spb. lactis biovar diacetylactis. Это доказы-

вается следующим фактом: сумма логарифм их со-

держания до и после ультрафильтрации составляет 

0,46 и 1,12 КОЕ/г, соответственно. Промежуточ-

ную способность по мембранному концентрирова-

нию имеет Lactococcus lactis spb. Cremoris. Сравни-

вая с начальным содержанием численность микро-

организмов в молочнокислом сгустке возросла в 1,8 

раз. 

 

Таблица 1 

Влияние ультрафильтрации на концентрирование мезофильных микроорганизмов в молочно бел-

ковых концентратах при ультрафильтрации (по серии экспериментов I) 

Продолжительность УФ-

обработки, ч 

Численность бактерий, ln КОЕ/г 

всего 

в том числе 

Lac. lactis 

spb. cremoris 

Lac. lactis 

spb. lactis 

Leu. mesenteroidis 

spb. cremoris 

Lac. lactis spb. lactis 

biovar diacetylactis 

Контроль (молочнокислый 

сгусток перед УФ-

обработкой) 

5,15 1,21 3,39 0,23 0,32 

1 6,65 1,56 4,38 0,29 0,42 

2 7,08 1,66 4,67 0,31 0,44 

3 8,31 1,81 5,58 0,38 0,53 

4 9,82 2,11 6,65 0,42 0,64 

5 10,06 2,18 6,76 0,46 0,66 

 

Способность микроорганизмов концентриро-

ваться под воздействием мембранной обработки из-

вестна. С одной стороны, она связана с достаточно 

крупным размером микроорганизмов (0,5 мкм и бо-

лее при среднем диаметре пор ультрафильтрацион-

ной мембраны от 5 до 50 нм), с другой - агглютина-

цией белковыми системами, в т.ч. молоком. 

При установлении селективности ультрафиль-

трационного концентрирования микроорганизмов 

нами выявлены две закономерности: ультрафиль-

трационная обработка способна концентрировать 

содержащиеся в молочнокислом сгустке микроор-

ганизмы пропорционально их содержанию в исход-

ной биологической системе, и, с другой стороны, - 

основная их часть концентрируется по истечению 

3-4 ч технологического процесса. Фактически, за 

последний час работы концентрируется не более 5 

% микроорганизмов от их начального содержания 

в молоке. 

Результаты воздействия ультрафильтрации на 

концентрирование термофильных микроорганиз-

мов в молочно белковых концентратах при ультра-

фильтрации представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Воздействие ультрафильтрации на концентрирование термофильных микроорганизмов в молочно 

белковых концентратах при ультрафильтрации (по серии экспериментов II) 

Продолжительность 

УФ-обработки, ч 

Численность бактерий, ln КОЕ/г 

всего 

в том числе 

Str. termophilus 
Lbm. delbrueckii spb. 

bulgaricus 

Контроль (молочнокислый сгусток перед 

УФ-обработкой) 
6,80 3,07 3,73 

1 8,32 3,31 5,01 

2 9,16 3,67 5,49 

3 10,24 4,06 6,18 

4 11,31 4,96 6,35 

5 11,90 5,21 6,69 
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Динамика накопления термофильных микро-

организмов в МБК-УФ подчиняется тем же общим 

законам, которые установлены нами при концен-

трировании мезофильных микроорганизмов. В ка-

честве частной закономерности отметим, что темп 

накопления Lbm. delbrueckii spb. bulgaricus в уль-

трафильтрате превалирует над аналогичным пока-

зателем, характеризующим изменение численности 

Str. termophilus в МБК-УФ: если принять за 100 % 

общее содержание термофильных микроорганиз-

мов в образцах, то относительное содержание лак-

тобацилл Lbm. delbrueckii spb. bulgaricus до ультра-

фильтрации составит 54,9 %, а после 1, 2, 3, 4 и 5 ч 

- около 60,2; 59,9; 60,4; 56,2 и 56,2 %, соответ-

ственно. 

Проанализировав полученные данные можно 

прийти к выводу, что совместное использование 

мезофильных и термофильных молочнокислых 

микроорганизмов целесообразно использовать не 

только в технологическом, но и в пищевом про-

цессе. Доказано, что термофильные культуры уско-

ряют развитие мезофильных микроорганизмов, 

входящих в состав комплексной закваски, которые 

сами по себе являются слабыми кислотообразова-

телями (Leuconostoc mesenteroidis spb. cremoris и 

Lactococcus lactis spb. lactis biovar diacetylactis), что 

приводит к уменьшению процесса ферментации на 

30-50 % за счет увеличения темпа нарастания кис-

лотности., придают продуктам новые потребитель-

ские и функциональные свойства, а также интенси-

фицируют процесс ультрафильтрации. 
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На сегодняшний день одним из альтернатив-

ных видов моторного топлива является биотоп-

ливо, полученное из растительной биомассы (био-

масса – не ископаемый органический материал, 

прямо или косвенно произведенный путем фото-

синтеза). 

Переход на использование растительного топ-

лива позволяет одновременно решить ключевую 

проблему современности – удовлетворить расту-

щие потребности в энергии без ущерба для окружа-

ющей среды. [1,2,3] 

Производство биотоплива позволит трансфор-

мировать сельское хозяйство из отрасли, являю-

щейся основным потребителем нефтепродуктов, в 

отрасль, выпускающую экологически чистое мо-

торное топливо из возобновляемых источников 

энергии. (рис. 1)[4] 

 

 
Рис. 1 - Производство биотоплива  

 

Проанализируем три основные группы факто-

ров, обуславливающих необходимость замены 

нефтяных моторных топлив топливом биологиче-

ского (растительного) происхождения: экологиче-

ские, экономические и санитарные. 

Экологические факторы. Процесс выработки 

энергии из углеводородов сопровождается выбро-

сом большого количества вредных веществ (серы, 

бензола) и газов. Содержащийся в выбросах диок-

сид углерода (СО2) не разлагается в природной 

среде, накапливается в значительном количестве в 

атмосфере, что приводит к парниковому эффекту. 

Сельское хозяйство, как один из главных по-

требителей дизельного топлива, оказывает суще-

ственное влияние на чистоту воздушного бассейна, 

поскольку характеризуется значительным по тер-

риториальному охвату воздействием на окружаю-

щую среду. На долю автотракторной техники, осна-

щенной дизелями, приходится более 9% выбросов 

основных вредных веществ. 

В выбросах отработавших газов двигателей 

присутствуют до 200 различных компонентов. В 

среднем один дизель, например, автомобиля выбра-

сывает 100 г токсичных веществ на каждый кило-

метр пробега. Мнение о дизеле, как о малотоксич-

ном двигателе, неоправданно. Горение в дизеле 

осуществляется в диффузионной струе при попада-

нии в нее жидких капель, что однозначно приводит 

к обильному выделению сажи (углерода) и поли-

циклических ароматических углеводородов из-за 



44 Международный научный журнал «NOVATION» №8 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

термического распада молекул топлива «без до-

ступа воздуха». 

Поэтому одними из главных вредных компо-

нентов отработавших газов дизелей являются ок-

сиды азота, доля которых в суммарном индексе ток-

сичности составляет около 90%.  

Однако выброс оксидов азота имеет неблаго-

приятную корреляционную зависимость от топлив-

ной экономичности дизеля – по мере сокращения 

выхода оксидов азота выше становится удельный 

расход топлива и наоборот, т.е. эффективный КПД 

есть функция ηе = f ( xNO ).  

В минеральном дизельном топливе присутствует 

сера, которая в дизеле, при избытке кислорода, преоб-

разуется в сернистые оксиды SO2. 

Вредные вещества, выбрасываемые дизелями, 

вызывают негативные воздействия на окружаю-

щую среду. Защита окружающей среды от вредных 

выбросов, содержащихся в отработавших газах 

ДВС, работающих на светлых нефтепродуктах, в 

настоящее время по важности находится в одном 

ряду с проблемами разоружения и борьбы с голо-

дом на планете. Это заставляет вести интенсивные 

поиски путей снижения вредных выбросов двигате-

лями автотракторной техники.[5] 

Экономические факторы. Известно, что си-

стема, основанная на использовании одного доми-

нирующего вида энергии (моноэнергетика), каким 

является нефть, не оправдала себя. 

На современном этапе развития производства 

возникла необходимость в переходе к энергетиче-

скому балансу, базирующемуся на полиэнергетике, 

т.е. системе, использующей несколько видов энер-

гии. Полиэнергетика предусматривает переход от 

использования традиционных энергоисточников 

(светлых нефтепродуктов) к альтернативным. 

Эти проблемы стоят и перед российской эко-

номикой. При достаточно больших объемах до-

бычи нефти в России не только уменьшаются объ-

емы производства автомобильных бензинов и ди-

зельных топлив, но и снижается их качество при 

неуклонном повышении цен на топливо. Это нега-

тивно сказывается на основных потребителях свет-

лых нефтепродуктов, в том числе и на рентабельно-

сти с.-х. товаропроизводителей. 

Санитарные факторы. В настоящее время 

проблема «экологичности» топлива приобрела са-

мостоятельное значение в связи с ужесточением са-

нитарных требований, предъявляемых как к самим 

топливам, так и к продуктам их сгорания. Эти тре-

бования указаны в ряде международных докумен-

тов, на которые ориентируется и Россия. В таблице 

1.1 приведены экологические нормы, которым 

должны соответствовать современные топлива, в 

таблице 1.2 – нормы, предъявляемые к продуктам 

сгорания топлив 

Таблица 1.1  

Основные экологические показатели минеральных дизельных топлив 

Характеристики  

топлива 

Единица 

измере-

ния 

Евро-2, 

стандарт на 

топливо по 

ЕN 590-96 

Евро-3, 

стандарт на 

топливо по 

ЕN 590-2000 

Евро-4, 

стандарт на топ-

ливо 

Правила ЕЭК 

ООН 

№ 49-04 

Цетановое число, не менее - 49 51 51 

Плотность при 15°С кг/м3 820-860 820-845 820-845 

Массовая доля полициклических 

ароматических углеводородов, не 

более 

% не установлена 11 11 

Концентрация серы, не более 
мг/кг 500 350 50 

% 0,050 0,035 0,005 

Смазывающая способность, не бо-

лее 
мкм 460 460 460 

Примечание: для Евро-5 массовая доля серы не более 0,001%. 

 

Таблица 2  

Предельно-допустимые выбросы двигателей внутреннего сгорания при работе на минеральных 

дизельных топливах 

Нормирующий 

документ 

Тип 

двигателя 

Год введения требо-

ваний 

Предельно-допусти-

мые 

выбросы, г/км 

Европа Россия NОх сажа 

Евро-1 Дизель 1993 1999 0,77 0,140 

Евро-2 Дизель 1996 2002 0,70 0,080 

Евро-3 Дизель 2000 2004 0,50 0,050 

Евро-4 Дизель 2005 2008 0,25 0,025 

Евро-5 Дизель 2008 2010 0,20 0,005 

Евро-6 Дизель  2015 - 0,15 0,05 
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С 1 сентября 2010 г. в 27 странах Евросоюза 

введен экологический стандарт Евро-5 (табл. 1.2), а 

2015 г введён Евро-6, регулирующий содержание 

вредных веществ в отработавших газах транспорт-

ных средств с дизельными и бензиновыми двигате-

лями. Новый стандарт ужесточает экологические 

нормы для новых легковых и полугрузовых автомо-

билей. Переход на Евро-6 позволит на 80% сокра-

тить выбросы вредных частиц автомобилями с ди-

зельным двигателем и на 20% – оксидов азота и 

улучит состояние окружающей среды. 

Основными факторами развития биотоплива 

являются: 

 значительный рост цен на ископаемые 

энергоносители, например в 2008 году среднегодо-

вая цена на нефть в мире составила $97 за баррель; 

 мировых разведанных запасов нефти и 

природного газа хватит, по прогнозам, при совре-

менном уровне добычи на 42 и 61 годы соответ-

ственно; 

 производство ископаемых видов топлива 

вскоре перестанет удовлетворять растущий спрос; 

 глобальные проблемы экологической без-

опасности; 

 возможность снижения зависимости от им-

порта энергоресурсов для стран с низким уровнем 

собственных запасов ископаемого сырья; 

 стимулирование и поддержка развития аг-

рарного сектора. 

В статье были проанализированы три основ-

ных фактора обуславливающие необходимость за-

мены нефтяных моторных топлив на топлива био-

логического происхождения. 
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Аннотация 

В данной работе проведено исследование возможности локализации дефектов металлургического 

производства на фотографиях поверхности металлопроката. С целью модернизации существующих уста-

новок по оптическому контролю создано новое, более совершенное программное обеспечение, позволяю-

щее точно и эффективно определять, и распознавать дефекты металлургического производства. Для этого 

были исследованы особенности фрактальной фильтрации с подбором оптимальных параметров масшта-

бирования и кластеризации изображения; выбраны и рассчитаны составляющие вектора-признака для раз-

личных видов дефектов, создан автоматический классификатор дефектов. 

Ключевые слова: оптический контроль, дефекты металлургического производства, фрактальная 

фильтрация изображения, кластеризация, вектор признаков, классификация дефектов. 

 

THE LOCALIZATION OF METALLURGICAL SURFACE DEFECTS ON PHOTOS OF METAL 

ROLLED 

 

Annotation 

The possibility of localization of metallurgical surface defects on photos of metal rolled is described in this 

article. The aim of this work was upgrading of existing optical inspection systems. This aim was achieved through 

creating a new, more sophisticated software used for effectively identify and classification of metallurgical surface 

defects. Authors investigated particularly fractal filtering selection for optimal scaling parameters and clustering 
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images. Also was selected and calculated the feature - vector for a variety of defects, and was created automatic 

qualifier of defects. 

Keywords: optical inspection, metallurgical surface defects, fractal image filtering, clustering, feature vector, 

classification of defects. 

 

Существуют различные способы выявления 

дефектных мест на поверхности проката металлур-

гических предприятий. Наиболее простой и эконо-

мичный – это оптический контроль. Суть его за-

ключается в том, что в линии прокатного стана 

устанавливаются камеры и лампы для подсветки 

металла, камеры делают снимки поверхности по-

лосы (рис. 1). На тех снимках, средний уровень се-

рого которых выше заданного значения, компью-

терная программа локализует образ дефекта и клас-

сифицирует его. 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы оптического контроля металлопроката “Parsytec” (Германия) 

 

Модуль локализации таких систем основан на 

методах фильтрации относительно среднего уровня 

серого и вейвлет-преобразованиях. Анализ данных 

программ показал, что они эффективно выделяют 

дефекты на фоне остального металла, но только при 

условии отсутствия каких-либо загрязнений, таких 

как вода, эмульсии, окалина и др. В этом случае 

правильная локализация и классификация дефектов 

абсолютно невозможна.  

Например, на рис. 2 представлены снимки рва-

нины (а) и загрязнения маслами (б), а также резуль-

таты их обработки системой оптического контроля. 

Как видно из рисунка, такая программа не спо-

собна отличить дефект от загрязнения, а считает и 

тот и другой снимок – рваниной. При этом идет 

огромная перебраковка металла. А так как на Рос-

сийском производстве очень часто встречается за-

грязнение поверхности металла, работа такой уста-

новки в автоматическом режиме практически не-

возможна. 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 2 Снимок поверхности металлопроката и результаты их цифровой обработки системой: (а) – 

с дефектом «рванина», (б) – с «загрязнением» смазочными эмульсиями 

Или, например, снимок дефекта – плена на металле, покрытым окалиной (рис. 3). В данном случае си-

стема локализует весь снимок как дефект, и в последствии не может его классифицировать 
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Рисунок 3. Фотография поверхности горячекатаного металлопроката, покрытого окалиной (красным 

овалом выделен дефект – плена) (слева) и результат работы автоматизированной системы обнаруже-

ния дефектов (справа) 

 

Для повышения способности систем оптиче-

ского контроля поверхности металлопроката к ло-

кализации и распознаванию дефектов на загрязнен-

ной поверхности было решено использовать фрак-

тальный подход. 

Фрактал (лат. fractus — дроблёный, сломан-

ный, разбитый) — математическое множество, об-

ладающее свойством самоподобия, то есть одно-

родности в различных шкалах измерения (любая 

часть фрактала подобна всему множеству цели-

ком). Отличительной особенностью фрактальной 

размерности является то, что она характеризует 

степень заполнения пространства, в которой суще-

ствует фрактальная система [1].  

В обширных исследованиях Б. Мандельброта 

показано, что все в природе имеет дробную фрак-

тальную размерность (деревья, облака, поля и др.) 

[1]. А в работах Потапова А.А. раскрывается воз-

можность определения фрактальной размерности 

объектов на радиолокационных изображениях [2]. 

В своей работе я решила совместить данную ин-

формацию с целью локализации дефектов на фото-

графиях поверхности металлопроката.  

Фотография поверхности металлопроката на 

самом деле представляет собой плоское изображе-

ние в серых тонах, не имеющее какой – либо тек-

стуры. Однако после преобразования яркости каж-

дого пикселя изображения в поверхность с ампли-

тудами пропорциональными яркости мы получаем 

трехмерный объект, обладающий фрактальными 

свойствами (рис. 4). И далее определяем фракталь-

ную размерность такого объекта. 

  
(а) (б) 

Рисунок 4. Преобразование снимка поверхности металлопроката с дефектом «плена» в трехмерный 

объект: (а) – снимок с дефектом, (б) – фрагмент полученной поверхности 

 

Для определения фрактальной размерности 

снимка использовался метод Хаусдорфа. 

Пусть множество представляет собой не-

сколько поколений фрактала, имеющего на всех 

масштабах одинаковую размерность D. Из того, что 

у фрактала одинаковая размерность, следует посто-

янство мер на двух соседних масштабах: 
𝐿(𝑋1)

𝐿(𝑋2)
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ≈ 𝐴𝐷, 

где L – мера на фрактальном множестве, X1, X2 

– фрактальные множества на двух соседних мас-

штабах, A – некоторая постоянная. 

В данном случае мерой является суммарная 

площадь всех элементов фрактала. 

Рассмотрим фрактальную функцию x(t). Так 

как мы можем производить анализ только на конеч-

ном масштабе, то всегда можно рассмотреть x(t) 

как последовательность 

𝑥𝑖 = 𝑥(∆𝑡𝑖), 
здесь Δt дискретный отсчет, i = 1, 2, . . . ., n. 

Далее подвергнем эту последовательность сжима-

ющему отображению вида: 

𝑥𝑖
1 = 𝑥0

0 +
(𝑥𝑁

0 − 𝑥0
0)

𝑛
𝑖. 

Данное выражение представляет собой сгла-

живание последовательности x(t). 

После логарифмирования имеем: 
𝐿(𝑥1)

𝐿(𝑥2)
=

𝐿(𝑥1)

√(𝑥𝑛 − 𝑥0)
2 + 𝑛2

≈ 𝐴𝐷 

или 

𝐷 = log 𝐿(𝑥1) − log (√(𝑥𝑛 − 𝑥0)
2 + 𝑛2) , 

другими словами, фрактальную размерность 

можно оценить как разность между мерой в деталь-

ном масштабе и постоянной для двух масштабов 

величиной 
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√(𝑥𝑛 − 𝑥0)
2 + 𝑛2. 

Оценка осуществлялась с помощью объемного 

метода. 

Объемный метод заключается в измерение 

объема неровностей поверхности при различном 

масштабе. Очевидно, что увеличение масштаба 

приводит к уменьшению измеренного объема (рис. 

5). 

 Фрактальная размерность объема определя-

ется углом наклона β зависимости логарифма отно-

сительного объема ln(V) от логарифма рассматри-

ваемого масштаба ln((md)2) (Dv =2 + 1,5 tg(β)). 

  

 
Рисунок 5. Объемный способ определения фрактальной размерности 

 

В связи с тем, что изображение поверхности 

полосы является сложным, то есть содержащим 

различные по природе объекты, такие как текстура 

металла, «загрязнения» и дефекты, которые необ-

ходимо распознать, определение фрактальной раз-

мерности всего изображения целиком мало инфор-

мативно. Чтобы этого избежать, изображение раз-

бивается на фрагменты (кластеры) шириной 

Nизмерительное и определяется фрактальная размер-

ность каждого фрагмента (рис. 6). После чего стро-

ится поле фрактальных размерностей (рис. 7).

 

 
Рисунок 6 Снимок, разбитый на фрагменты 

 
Рисунок 7 Поле фрактальных размерностей D 

 

Как было показано выше, оптимальная для ло-

кализации дефектов размерность Хаусдорфа опре-

деляется на различных масштабах. При этом имеет 

существенное влияние, на каких именно масштабах 

она определяется. Этот критерий задается величи-

ной Nмасштабируемое. 

Главной целью данного метода является лока-

лизация дефектов на поверхности металлопроката с 

возможными видами «загрязнений», такие как 

вода, смазочные эмульсии, окалина, текстура ме-

талла.  

На основе исследованного метода разработано 

программное обеспечение, позволяющее разделить 

дефекты от «загрязнений», являющиеся близкими 

по уровню яркости, по различному уровню фрак-

тальной размерности их контуров. 

В результате апробации написанного про-

граммного кода был сделан вывод, что контуры де-
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фектов поверхности металлопроката лежат в диапа-

зоне D < 2, а «загрязнения» и пустоты лежат в диа-

пазоне D ≥ 2. На основании этого можно разделить 

дефекты и «загрязнения» на снимках поверхности 

металлопроката. 

Для сравнения, полученные результаты пред-

ставлены вместе с результатами обработки систе-

мой оптического контроля. 

На рисунках представлены: (а) – снимок по-

верхности металлопроката, полученный системой 

оптического контроля «Parsytec», (б) - результат об-

работки снимка системой оптического контроля 

«Parsytec», (в) – результат работы написанного про-

граммного обеспечения – поле фрактальных раз-

мерностей D, (г) – математическая обработка: опре-

деление краев листа, выделение диапазона фрак-

тальных размерностей D < 2, устранение точечных 

погрешностей. 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рисунок 8. Результаты обработки снимка поверхности металлопроката с дефектом «надав» 

 

На рисунках 8 и 9 представлены результаты 

обработки снимков с дефектом «надав» и «загряз-

нением» -вода. Как видно из рисунка 8(б) и 9(б) си-

стема оптического контроля “Parsytec” локализует 

и дефект, и загрязнение как дефект. В данном слу-

чае она может классифицировать данные снимки 

как дефекты «надав», что приведет к огромной пе-

ребраковке продукции, а в большинстве случаев та-

кие снимки остаются не классифицированными. 

Что приводит к аварийным ситуациям на прокат-

ном стане и передаче потребителю бракованной 

продукции. 

 

 
(а) 

 
(б) 
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(в) 

 
(г) 

Рисунок 9. Результаты обработки снимка поверхности металлопроката с «загрязнением» - вода 

 

Разработанное программное обеспечение поз-

воляет однозначно выделить контуры дефекта 

«надав» на снимке поверхности металлопроката 

(рис. 8(в,г)), лежащие в диапазоне фрактальной раз-

мерности D<2. При этом контуры «загрязнения» - 

вода лежат в другом диапазоне фрактальной раз-

мерности D≥2 и не перекрываются с контурами де-

фекта.  

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рисунок 10. Результаты обработки снимка поверхности металлопроката с дефектом «рванина» 

 

На рисунках 10 и 11 представлены снимки по-

верхности металлопроката с дефектом «рванина» и 

«загрязнением» - смазочная эмульсия. Как и в 

предыдущем случае, система “Parsytec” (рис. 10(б), 

11(б)) локализует объекты на обоих снимках одина-

ково, при этом классифицируя их как «рванина», 

что приводит к огромной перебраковке продукции, 

либо, в большинстве случаев, никак не классифи-

цирует, что приводит к аварийным ситуациям и вы-

пуску бракованной продукции. Разработанное про-

граммное обеспечение позволяет отделить дефект 

от смазочной эмульсии на снимке поверхности ме-

таллопроката (рис. 10(в,г), 11(в,г)) и однозначно 

классифицировать его как «рванина». 

Причем, на рисунке 11(г) также видно, как 

фрактальная обработка выделяет кромку полосы. 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рисунок 11. Результаты обработки снимка поверхности металлопроката с «загрязнением» - смазочная 

эмульсия 

 

На рисунках 12 и 13 представлена подобная си-

туация, когда система оптического контроля не мо-

жет различить дефект «плена» и «загрязнение» - по-

теки воды (рис. 12(б), 13(б)). При этом также воз-

можны и перебраковка, и аварийные ситуации, и 

отправка потребителю бракованной продукции. 

Использование разработанного программного 

обеспечения (рис. 12(в,г), 13(в,г)) позволяет избе-

жать этого, выделив дефект «плена» и «загрязне-

ние» - потеки воды по разным уровням фракталь-

ной размерности их контуров. При этом, на рисунке 

13(г) также видно выделение с помощью фракталь-

ной обработки кромки полосы. 

 
(а) 

 
(б) 
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(в) 

 
(г) 

Рис. 12. Результаты обработки снимка поверхности металлопроката с дефектом «плена» 

 

Во всех выше перечисленных случаях (рис. 8 - 

13) была рассмотрена проблема невозможности 

разделения дефектов и «загрязнений» системой оп-

тического контроля.  

При этом у данного типа систем существует 

еще одна проблема – плохое различение контуров 

дефектов на фоне текстуры металла, окалины и 

цинкового покрытия. 

 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рисунок 13. Результаты обработки снимка поверхности металлопроката с «загрязнением» - вода 

 

На рисунке 14 представлены снимок поверхно-

сти горячекатаного проката с дефектом «плена». 

Как видно из рисунка 14, система оптического кон-

троля локализует дефекты на таких снимках вместе 

с «загрязнением», в данном случае окалиной. В ре-

зультате весь практически весь снимок будет выде-

лен в результате обработки такой системой. 

Разработанное программное обеспечение по 

локализации дефектов на снимках поверхности ме-

таллопроката позволяет локализовать непосред-

ственно дефект и исключить локализацию фона – 

окалины (рис. 14(в,г)). Это позволяет применять си-

стемы оптического контроля поверхности горяче-

катаного проката. 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) 

 
(г) 

Рисунок 14. Результаты обработки снимка поверхности металлопроката 

с дефектом «плена» на фоне окалины 

 

Выводы 

В данной работе проведено исследование воз-

можности локализации дефектов металлургиче-

ского производства на фотографиях поверхности 

металлопроката. С целью модернизации существу-

ющих установок по оптическому контролю создано 

новое, более совершенное программное обеспече-

ние, позволяющее точно и эффективно определять, 

и распознавать дефекты металлургического произ-

водства. Для этого были исследованы особенности 

фрактальной фильтрации с подбором оптимальных 

параметров масштабирования и кластеризации 

изображения; выбраны и рассчитаны составляю-

щие вектора-признака для различных видов дефек-

тов, создан автоматический классификатор дефек-

тов. 

Данная работа выполнена при поддержке Фе-

дерального государственного бюджетного учре-

ждения «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» 
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Анотация 

Прессование представляет собой формование заданных образцов путем приложения давления к по-

рошку, который находится в закрытой форме. Сущность самого процесса заключается в изменении объ-

ема, формы, размеров и свойств порошка. Объем изменяется из-за того, что при прессовании отдельные 

частицы в результате смещения заполняют пустоты.  

Abstract  

Extrusion is a molding set of samples by the application of pressure to the powder, which is located in the 

closed form. The essence of the process consists in changing the volume, shape, size and properties of the pow-

der. Volume varies due to the fact that in the pressing of a single particle by shifting fill the void.  
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 Процессы подготовки порошков к формова-

нию занимают важное место в общей схеме произ-

водства спеченных материалов и изделий. Почти во 

всех случаях возникает необходимость в специаль-

ных операциях подготовки для придания порошку 

определенных химических и физических характе-

ристик, а именно: отжиг, рассев и смешивание.[1] 

Для получения однородной смеси приготовле-

ние шихты для изготовления поршневых колец 

двигателей внутреннего сгорания необходимо про-

водить в специальных смесительных устройствах. 

Как известно, шихта считается однородной лишь в 

том случае, если при взятии пробы химический со-

став ее соответствует заданным. Для этого прово-

диться химический анализ проб шихт. 

При длительном хранении смеси может по-

явиться сегрегация, поэтому для каждого опыта по-

рошковую смесь необходимо готовить незадолго 

до прессования. 

Каждый компонент шихты заданного состава 

подсчитали в граммах, считая, что масса образца 

100∙10-3 кг (для удобства вычисления). Например, 

для образца первой строки матрицы содержание уг-

лерода (в 10-3 кг по массе):  

 С= С = = 0,2; Мg =5 ;Ni = 3; Fе - ост.  

Для повышения пластичности и получения 

жидкой фазы образцов поршневых колец содержа-

ние марганца необходимо выбрать равной 5,0∙10-3 

кг, стеарат цинка – 0,8∙10-3 кг. Аналогичным явля-

ется необходимым определение содержания шихты 

в опыт. Взвешивание необходимо проводить на оп-

тических весах с точностью до 0,001∙10-3ах кг. 

При подготовке образцов является целесооб-

разным выбрать математический метод планирова-

ния экспериментов в металловедении [2,3]. 

В этом случае появляется возможность постро-

ить аналитическую модель процесса, проанализи-

ровать с ее помощью явления, оценить влияние раз-

личных факторов на свойства порошковых матери-

алов и проще перейти от стадии лабораторных 

исследований к промышленной технологии, полу-

чить максимум информации при минимальных за-

тратах. 

Прессование представляет собой формование 

заданных образцов путем приложения давления к 

порошку, который находится в закрытой форме. 

Сущность самого процесса заключается в измене-

нии объема, формы, размеров и свойств порошка. 

Объем изменяется из-за того, что при прессовании 

отдельные частицы в результате смещения запол-

няют пустоты. Поэтому с научной точки зрения 

прессование можно рассматривать как увеличе-

ние контакта между частицами порошка за счет 

деформации внешними силами Р (рисунок 1). Из-

вестно, что между частицами прессуемого порошка 

находится воздух, по мере уплотнения он начинает 

оказывать препятствие уплотнению. По характеру 

кривой, при прессовании металлические порошки 

уплотняются монотонно рисунок 2. Для выполне-

ния намеченных исследований необходимо вы-

брать статическое прессование, как наиболее при-

емлемое для изготовления поршневых колец. Для 

изготовления образцов смесь с необходимыми ком-

понентами тщательно смешивают и прессуют на 

прессе К-8130 с расчетным усилием 111,6 МПа.  

 

 
1 - матрица; 2 - верхний пуансон; 3 - порошок; 4 - нижний пуансон; 

5- выталкиватель 

Рисунок 1- Пресс-форма 

 

Здесь наиболее быстро плотность упаковки ча-

стиц нарастает на начальной стадии, когда частицы 

перемещаются относительно свободно,занимая 

близлежащие пустоты. 

 

100

0,2100 
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Рисунок 2- Кривая уплотнения порошка при прессовании 

 

К концу этой стадии частицы оказываются 

уплотненными максимально, появляется горизон-

тальный участок. Сопротивление частиц сжатию 

велико и, несмотря на возрастание давления, поро-

шок некоторое время не уменьшает своего объема, 

так как частицы не перемещаются относительно 

друг друга и испытывают лишь упругую деформа-

цию. Когда давление прессования превышает со-

противление сжатию порошкового материала, 

начинается его уплотнение за счет пластической 

деформации частиц. Значит чем пластичнее ча-

стицы, тем при более низких давлениях происходит 

уплотнение образца.  

Исследования показывают, что плотность по 

сечению порошкового образца неодинакова. При 

этом прочность прессовок растет не с твердостью, 

а с мягкостью и пластичностью порошкового мате-

риала на основе железа.[4] 

Прессуемость и формуемость - важнейшие 

технологические характеристики порошков. Высо-

кая прессуемость порошков облегчает и удовлетво-

ряет процесс формования. Исследуемые порошки 

хорошо формуются, дают прочные, не осыпающи-

еся прессовки. Установлено что прессуемость зави-

сит от пластичности частиц порошка, а формуе-

мость зависит от формы и состояния поверхности 

частиц. 

Неравномерная плотность образца может ока-

зать прямое влияние на искажение формы и разме-

ров образца при спекании, а также вызывать неже-

лательное изменение свойств спеченного изделия. 

При прессовании необходимо знать, что плотность 

брикета зависит также от давления.  

Явление увеличения размера прессовки при 

снятии давления прессования, а также при выпрес-

совании брикета из формующей полости пресс-

формы, называемой упругим последействием, 

определяется по формуле: 

 100100 1 
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где: δе - величина упругого последействия, %; 

Δl- абсалютное расширение брикета по длине или 

диаметру, м; lO - длина брикета находящегося в 

прессформе под действием давления прессования, 

м; l1- длина брикета после снятения давления или 

выпрессовании из пресс-формы, м. 

Насыпная плотность представляет собой массу 

единицы объема свободно насыпанного порошка. 

Существенное влияние на насыпную плотность 

оказывает наличие тонких фракций в порошке. 

Насыпную плотность определяем следующим 

образом; 

  

γнас =(у2 – у1)∙V, кг/м3.   (2) 

 

где у1 - масса мерки, кг; у2 - масса мерки с по-

рошком, кг; V - объём мерки, м3. 

Текучесть порошка - это его способность с 

определенной скоростью двигаться из отверстия. 

Особенно важную роль играет текучесть при авто-

матическом прессовании. 

Провиденные анализы показывают, что теку-

честь уменьшается при снижении размеров частиц, 

т.к. тонкие порошки обладают большой удельной 

поверхностью и сцепляемостью. 

Прессуемость зависит от пластичности частиц 

порошка, а формуемость - от формы и состояния 

поверхности частиц. 

Процесс прессования складывался из следую-

щих основных операций: 

а) дозировка шихты с помощью весов; 

б) засыпка шихты в матрицу пресс-формы; 

в) процесс прессования; 

г) удаление брикета из пресс-формы. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является создание базы данных для первичной диагностики амбулаторных па-

циентов в офтальмологии, обеспечение получения объективной информации о болезни пациента. Для этой 

цели набраны статические данные и знания экспертов этой области. В результате составлены таблицы и 

концептуальная схема отображающая связь между таблицами базы данных. 

Abstract 
The purpose of this article is to create a database for the primary diagnosis in ophthalmology outpatients, 

providing obtain objective information about the patient. For this purpose recruited static data and expert 

knowledge of the field. As a result, it compiled a table and a conceptual diagram showing the relationship between 

database tables. 

Ключевые слова: база данных (БД), экспертная система (ЭС), концептуальная схема (КС) 

Key words: database (DB), expert system (ES), conceptual diagram (CD) 

 

Экспертная система (ЭС) является наиболее 

важной частью базы данных. Естественно, что база 

данных создается для конкретной предметной об-

ласти. Созданная система предметной области со-

держит собранные информации в базе данных на 

основе пациентов и эксперт-врачей входящей в ам-

булаторные условия для диагностики глазных забо-

леваний. 

В создании экспертных систем одной из основ-

ных задач является правильный выбор и формати-

рование информационных данных. База данных со-

здана по информационном требованиям системы и 

обеспечению хранения данных, замены, расшире-

ния, удаления старых данных и процесс обновле-

ния. 

Первичный диагноз амбулаторных пациентов 

для создания базы данных в ЭС, медико-диагности-

ческая информация непосредственно собрана в от-

делении глазных болезней. 

В офтальмологии с целью создания эксперт-

ной системы для первичной диагностики амбула-

торных больных (AБ) исследования новых методов, 

приборов и инструментов, разработка новых диа-

гностических средств сохраняет свою актуаль-

ность. Таким образом, в исследовательский мате-

риал включены, полный охватывающий область 

офтальмологии - самое распространенное 10 

группы заболеваний – в общем, включен считаю-

щие наиболее актуальные глазные болезни и ком-

плекс патологических симптомов. Болезни уста-

новлены по методом выбора синдромологическим 

принципам. Этот принцип, в первую очередь отве-

чает всем требованиям современной диагностики. 

Во-вторых, в первичной диагностике амбула-

торных больных установление синдромологиче-

ского диагноза позволяет определить правильный 

диагноз пациента, предлагаемым диагнозом парал-

лельно можно выбрать другие заболевания, то есть, 

подтверждение диагноза, на основе всего этого, 

синдромологический диагноз помогает предотвра-

щению потери времени и умственной усталости оф-

тальмологов. 

В-третьих, этот принцип позволяет выбрать 

тактику правильного осмотра, проводить обектно-

ориентированный анализ медицинской информа-

ции. 

И, наконец, синдромологический принцип 

полностью обеспечивает патологическое состояние 

и признаки глазных болезней. 

В отделе приема амбулаторных больных соби-

рается клинический анамнез, изучаются жалобы и 

уточняются, исследуется с специфическим после-

довательностью объективные осмотры (острота 

зрения, поле зрения, осмотр с методом фокусного 

освещения глазного яблока, прямая и обратная оф-

тальмоскопия, определение рефракции глаза, био-

микроскопия, измерение внутриглазного давления 

пальпаторном способом и инструментальным мето-

дом и проверка бинокулярного зрения) и в резуль-

тате этих осмотров, получаются информативные 
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данные о функциональном состояние глаз для каж-

дого пациента. Исходные данные приведены в сле-

дующем порядке: 

- паспортные данные пациента; 

- данные врача; 

- история пациента. 

Жалобы: 

- местные жалобы пациента; 

- общие жалобы пациента. 

Осмотр: 

- I этап (объективное исследование); 

- II этап (острота зрения, атропинизация и т.д.); 

- III этап (офтальмоскопия); 

- IV этап (поле зрения, внутриглазное давле-

ние, ультразвук). 

До оформления концептуальной схемы (КС) 

ВБ, анализируется структура данных, границы и 

выданные запросы. Для структурирование пред-

метной области во время создании KС предусмат-

ривается не только информационные интересы 

пользователя, но и информационные потребности 

по этой области. Все требования, что позволяют ви-

деть содержимое полной информации, обобщено в 

концептуальной модели. KС строится не учитывая 

физических характеристик данных и данные не 

должны зависеть от прикладных программ для 

управления данными. KС предоставляется в физи-

ческой модели обеспечивающий конкретную си-

стему управления базами данных. На основе со-

зданного концептуальной схемы для построение 

физической модели базы данных выбрана среда 

DBase IV. 

Структура базы данных, также связь между 

таблицами базы данных созданной системы отобра-

жаемый КС, показана на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Концептуальная схема отображающая связь между таблицами БД 
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Обосновываясь по принципу построения БД, 

формированные таблицы должны нормализо-

ваться. В проектирование БД о процессе нормали-

зации можно высказать следующие: 

- сначала используя модель объект-отношение, 

формализуется исходные отношение БД; 

- затем выполняется нормализация, то есть по 

правилу нормализации, выполняется композиция-

декомпозиция исходных отношения и определя-

ются ключи на новых отношениях; 

- и наконец, схемы нормализованных отноше-

ний описываются со средствами системы управле-

ния базами данных. 

Для концептуальной схемы БД организованы 9 

связанных таблиц.  

Таблица 1. Пациент  Таблица 2. Врач 

Больной Врач 

Field name Type Size Field name Type Size 

I_B N 15  I_B N 15 

NAME_Pat  C 15 NAME_Dr  C 15 

FAMILY_Pat C 15 FAMILY_Dr C 15 

PATRONYMIC_Pat C 15 PATRONYMIC_Dr C 15 

DATE D  

Таблица 3. Местные жалобы 

GENDER  C 8 

AGE  C 45 

FAMILY_STATUS C 10 МЕСТНЫЕ ЖАЛОБЫ  

EDUCATION C 35 Field name Type Size 

WORKPLACE C 250 I_B N 15 

ADDRESS C 250 KOD C 15 

DIAGNOSIS M  LOCAL_COMPLAINTS C 55 

PHONE C 10 OD C 15 

INSPECTION C 5 OS C 15 

WHERE_INSPECTION C 200 OU C 15 

Таблица 4. Общие жалобы Таблица 5. Анамнез 

ОБЩИЕ ЖАЛОБЫ АНАМНЕЗ 

Field name Type Size Field name Type Size 

 I_B N 15  I_B N 15 

KOD C 15 KOD C 50 

GENERAL_COMPLAINTS C 60 ANAMNESIS_MORBI  C 100 

 

OD C 25 

OS C 25 

OU C 25 

ОСМОТР 

Таблица 6. I этап  Таблица 7. II этап 

I этап 

 

II этап 

Field name Type Size Field name Type Size 

I_B N 15 I_B N 15 

KOD C 50 KOD C 50 

I_STAGE C 100 II_STAGE C 100 

OD C 25 OD C 15 

OS C 25 OS C 15 

OU C 25 OU C 15 

Таблица 8. III этап Таблица 9. IV этап 

III этап 

 

IV этап 

Field name Type Size Field name Type Size 

I_B N 15  I_B N 15 

KOD C 15 KOD C 55 

III_STAGE C 100 IV_STAGE C 100 

OD C 15 OD C 20 

OS C 15 OS C 20 

OU C 15 OU C 20 
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Поля таблицы: 

IB  номер истории болезни; 

KOD   код пациента; 

NAME_Pat   имя пациента; 

FAMILY_Pat   фамилия пациента; 

PATRONYMIC_Pat  отчество пациента; 

DATE   дата поступления пациента; 

GENDER   пол пациента; 

AGE   возраст пациента; 

FAMILY_STATUS   семейное положение пациента; 

EDUCATION   образование пациента; 

WORKPLACE   место работы пациента; 

ADDRESS   адрес пациента; 

DIAGNOSIS  первичный диагноз пациента; 

PHONE   номер телефона пациента; 

INSPECTION   обследован ли пациент до обращение в клинику; 

WHERE_INSPECTION   где обследовано пациент до обращение в клинику; 

NAME_Dr  имя врача; 

FAMILY_Dr  фамилия врача; 

PATRONYMIC_Dr  отчество врача; 

LOCAL_COMPLAINTS   местные жалобы пациента; 

GENERAL_COMPLAINTS   общие жалобы пациента; 

ANAMNESIS_MORBI  анамнез болезни; 

I_STAGE   объективное обследование пациента; 

II_STAGE  острота зрения, атропинизация и т.д.; 

III_STAGE  обследование глазного дна (офтальмоскопия); 

IV_STAGE   инструментальное обследование – поле зрения, внут-

риглазное давление, УЗИ; 

OD   состояние правого глаза пациента; 

OS   состояние левого глаза пациента; 

OU  состояние каждого глаза пациента. 

После приобретения медико-диагностической 

информации со стороны эксперт-врачей, инжене-

рия знаний для создания базы данных выбирает 

конкретную схему методов и формы представле-

ния. Структура БД системы представлена на ри-

сунке 2. Как показано БД построена в иерархиче-

ской структуре. Эти факты основаны фреймовой 

модель представления знаний. Основная причина 

выбора фрейма состоит в понимании структур дан-

ных для представления концептуальных объектов. 

В модели фрейм рассматривается древовидная 

структура в определенном формате.  
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Рисунок 2. Иерархическая структура бд 

 

Каждый фрейм описывает один концептуаль-

ный объект, но конкретные свойства объектов и 

фактов описываются в слотах – в структурных эле-

ментах данного фрейма. 

База данных состоит из трех блоков: болезни, 

симптомы и вероятность симптомов в болезни. 

В результате обследования выбраны самые 

важные факторы и определены 150 болезней из 10-

и групп болезни (18 катаракта, 10 кератит, 16 конъ-

юнктивит, 15 глаукома, 13 нарушения рефракции, 

13 увеит, 18 сетчатой оболочки и др. болезни) и 

проанализированы соответствующие к этим болез-

ням около 1000 симптомов и отношения между 

ними. 

В базе данных каждый симптом имеет в сред-

нем 4-5 значений и под значении (минимум: два – 

“Да” и “Нет”, максимум – 20). Также, в одном симп-

томе имеется – 40 зн ачений (местные жалобы). 

Структура базы данных распределяется в следую-

щем образе:
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8. Осмотр – IV этап  

8.1.  Поле зрения 

 8.1.1.  Нормальный 

 8.1.2.  Суженный 

 8.1.2.1.  Концентрический 

8.1.2.2.  Секторный 

8.1.2.3.  Гемианопсия 

 8.1.2.3.1.  Битемпоральная  

8.1.2.3.2.  Биназальная  

8.1.2.3.3.  Квадрантная  

 8.1.3.  Скотома 

 8.1.3.1.  Центральная 

8.1.3.2.  Парацентральная 

 8.1.4.  Слепая пятно 

 8.1.4.1.  Увеличенная 

8.1.4.2.  Нормальная 

Третий блок не зависит от диалога. Имеющи-

еся факты собираются по частоте встречаемости 

симптомов, вес симптомы патологического состоя-

ния болезни и симптомов. Эти значении приняты, 

эмпирически. Они делятся на три группы: 

0.9   патогномоничный; 

0.8 0.7 общие; 

0.5 0.3 дифференциальные и некоторые ме-

дицинские данные. 

Представленная БД реализовано в среде Del-

phi. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПРОИЗВОДНЫХ 
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Аннотация 

Аффиксы, как и другие элементы языка, входят в языковую систему, где каждый компонент суще-

ствует не изолированно, а лишь в противопоставлении другим компонентам и связан с ними устойчивыми 

отношениями. Статья посвящена выявлению системного характера отношений производных аффиксов в 

антонимии и исследованию их специфики . 

Abstract 

Affixes, along with other elements of the language, form linguistic system, where each component exists not 

separately but in opposition to other components, and is bound with them by stable relations. The research aims at 

revealing systematic relations of English suffixes and prefixes in antonymy and analyzing the specific character 

of relations between antonymy and synonymy in the sphere of derivational affixes. 

Ключевые слова: производные аффиксы, антонимы, системные отношения 

Keywords: derivational affixes, antonyms, systematic relations  

 

Системный подход к изучению действительно-

сти является одним из основополагающих методо-

логических принципов современной науки. Си-

стемность как существенную сторону языка отме-

чали такие языковеды, как В. Гумбольд, Ф.И. 

Буслаев, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртене и 

др. [4, c.80] Согласно Ф. де Соссюру «Язык есть си-

стема, все элементы которой образуют целое, а зна-

чимость одного элемента проистекает только от од-

новременного наличия прочих». [5, c.113] Как се-

миологическая система представляет собой 

множество различно реализуемых в речи элементов 

в их отношениях, противопоставлениях и связях. 

Система языка, состоящая из фонетической, 

лексической и грамматической подсистем, может 

рассматриваться как структура, поскольку на мно-

жестве элементов языка определены закономерные 

отношения. Эти отношения состоят в том, что ис-

пользование единиц более низких уровней для по-

строения единиц более высоких уровней имеет 

ограниченную свободу— сочетаемость элементов 

ограничена, что и обеспечивает необходимую для 

кода избыточность. Система, или структура, языка 

определяет общие возможности употребления его 

элементов. [1; 51] 

Для раскрытия системных отношений в сфере 

аффиксов прежде всего необходимо дать определе-

ние понятию аффикса. Под производным аффиксом 

мы понимаем морфему, которая в своем развитии 

приобрела абстрактное значение, присущее целому 

классу слов, и которая присоединяясь к основе из-

меняет ее значение. [6, с.21] 

Аффиксы, как и другие элементы языковой си-

стемы существует не изолированно, а лишь в про-

тивопоставлении другим компонентам и связан с 

ними устойчивыми отношениями.[1, с.47] В кор-

пусе аффиксов данные отношения представлены 

омонимией, полисемией, синонимией и антони-

мией. 

Задачей данной статьи является исследование 

отношений антонимии аффиксов и выявление их 

специфики 

Антoнимия - тип семантических oтнoшений 

лексических единиц, имеющих прoтивoпoлoжнoе 

значение (антoнимoв). Будучи категорией лексикo-

семантическoй системы языка, антонимия пред-

ставляет сoбoй одну из универсалий языкoвых: она 

свoйственна всем языкам, а ее единицы oбнаружи-

вают общую структуру прoтивoпoлoжных значе-

ний и бoльшoе схoдствo в структурнoй и семанти-

ческой классификации антoнимoв. [7] 

Как отмечает П. М. Каращук, существенные 

различия в предметах и явлениях объективного 

мира отражаются в языке как противоположность. 

Антонимия представляет собой противополож-

ность внутри одной сущности. Ее логическую ос-

нову образуют противоположные видовые пoнятия, 

представляющие сoбoй предел проявления каче-

ства (свойства), определяемого родовым понятием: 

light - heavy (weight); hot - cold (temperature) и т. п.[6, 

с.48]] 

Антонимия - явление прежде всегo лексиче-

ское. Противоположные смыслы форм возникают 

за счет антонимии их кoмпoнентoв или предпола-

гают существование определённого лексикo-семан-

тическoгo противопоставления. [4; 23] На пример, 

префиксы over- и under- overrun и underrun , ill- и 

well- ill-bred u well-bred, epi- pro- epilogue и pro-

logue, pre- и post- pre-war и post-war, префиксы -er/-

or и -ess actor и actress , -er и -ее employee и employer 

и др.,)  

Лексические единицы, выражающие антони-

мию, oбнаруживают общий (инвариантный) при-

знак - наличие предельного oтрицания в толкова-

нии oднoгo из антoнимoв: ill- - well- (т.е. not well). 

Вследствие того, что в качестве элементарнoй 

единицы автономического противопоставления вы-

ступает лексикo-семантический вариант аффикса, 

oдин и тoт же мнoгoзначный аффикс мoжет входить 
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в различные ряды синoнимoв и антонимов: рго-

(стoрoнник чегo-л., приверженный чему-л.: pro-

German — прогерманский pro-fascist - профашист-

ский) и anti- (выступающий против чегo-л., враж-

дебный чему-л.: antifascist — антифашист(скуй) an-

tifeminist — анти феминист); pro- сo значением дo, 

перед и epi- сo значением над, сверху, после 

(prologue -epilogue). 

Аффиксы являются антoнимами тoлькo в тoм 

случае, если oни представляют сoбoй предельные, 

крайние члены антонимической парадигмы:, так, 

префиксы mono- и poly- (monosyllabic и polysyl-

labic) антoнимами не являются, т.к. в силу неoпре-

деленнoсти второго члена аппозиции представляют 

неполную противоположность.[6, c. 106] 

Лексикология разделяет антoнимы на сooтвет-

ствующие классы, oснoвные из кoтoрых: 

1) Антонимы, выражающие качественную про-

тивоположность. Oни реализуют кoнтрарную 

прoтивoпoлoжнoсть и oбнаруживают градуальные 

(ступенчатые) oппoзиции: префиксы ill- и well- (ill-

favoured 'некрасивый; неприятный’ и well-favoured 

'красивый, привлекательный'); префиксы micro- и 

macro- microeconomics и macroeconomics,). 

2) Антoнимы, выражающие дoпoлнительнoсть 

(кoмплиментарнoсть). Шкала представлена двумя 

противoпoлoжными членами, дoпoлняющими друг 

друга дo целoгo, так чтo oтрицание oднoгo дает зна-

чение другoгo: суффиксы -ess и -or/-er (waiter ‘oфи-

циант’- waitress ‘oфициантка’, actress ‘актриса’ и 

actor ‘актер’, adulterer ‘супруг, нарушающий супру-

жескую верность’ и adulteress ‘супруга, ‘нарушаю-

щая супружескую верность’, ) 

3) Антонимы, выражающие прoтивoпoлoжную 

направленнoсть действий, признакoв и свойств. Эта 

прoтивoпoлoжнoсть в языке oснoвана на лoгически 

противоположных пoнятиях префиксы anti- и pro- 

(antifascist — антифашист(ский) и profascist— 

прoфашистский, префиксы pre- и post- prewar ‘до-

военный’ и ‘послевоенный’, over- и under- overesti-

mate ‘переоценивать’ и underestimate ‘недооцени-

вать’, суффиксы –ful и –less successful ‘удачный, 

успешный’ и successless-безуспешный, неудачный) 

4) Антoнимы-кoнверсивы, касающиеся oднoгo 

и тoгo же референта с противоположных стoрoн: 

суффиксы -ег/-or и -ее (employee- 'рабoчий; служа-

щий; работающий пo найму' и employer - 'нанима-

тель, работодатель' mortgagee — ‘кредитор по за-

кладной’ и mortgagor ‘должник по закладной’). 

Антонимия теснo связана с другими лексикo-

семантическими категoриями, главным oбразoм с 

синoнимией. Одна и та же лексическая единица мо-

жет вступать с другими oднoвременнo в антoними-

ческие и синoнимические oтнoшения.[8, с.34]  

Так, согласно С.Ф. Леонтьевой, характерные 

для синoнимoв семантикo-смыслoвые схoждения и 

расхoждения прoявляющиеся в тех или иных 

услoвиях дистрибуции и сoчетаемoсти, дают 

oснoвание для сближения синoнимических oтнoше-

ний с антoнимическими: те и другие представляют 

сoбoй разнoвиднoсти oднoгo явления — семантикo-

смыслoвых схoждений и расхoждений.[8]Действи-

тельно, синонимы, обладая как минимум oдним oб-

щим семантическим кoмпoнентoм, прoтивoпoстав-

ляются, пo меньшей мере, еще oдним кoмпoнентoм 

значения, кoтoрый имеется у oднoгo синoнима и 

oтсутствует у другoгo, пoэтoму каждые два 

синoнима - антoнимы oтнoсительнo их семантиче-

ских кoмпoнентoв, кoтoрыми oни различаются, так 

чтo инoгда невoзмoжнo oпределить, какие при-

знаки (сверх некoтoрoгo семантическoгo инвари-

анта, oбщегo синoнимам и антoнимам) преoбла-

дают в паре аффиксoв: так, суффиксы -ess и -or/er 

(actress и actor) считаются синонимами в oднoм 

слoваре и антoнимами в другoм. 

При отграничении синонимов от антонимов 

оказывается не менее важным критерий взаимоза-

меняемости, благодаря которому мы можем опре-

делить, являются ли две лексические единицы, об-

ладающие общностью значения, синонимами. Так, 

если синонимы взаимозаменяемы и совместимы в 

одном контексте и невзаимозаменяемые в другом, 

то антонимы невзаимозаменяемые ни в одном кон-

тексте. Семантически антонимы всегда диамет-

рально противопоставляются друг другу, различие 

у антонимов всегда берет верх над сходством; у си-

нонимов в одних контекстах акцентируется их се-

мантическое сходство, и тогда они взаимозаменя-

емы, в, других — семантическое различие, и тогда 

они невзаимозаменяемые, антонимичны один дру-

гому. [7; 21] 

Проведенный анализ языкового материала 

подтверждает, что системные отношения харак-

терны для корпуса аффиксов. Любое односторон-

нее рассмотрение аффиксов перестает отражать 

фактическое положение дел. Как языковые еди-

ницы с лексическим значением, аффиксы следует 

рассматривать в их отношениях в системе языка, со 

всем своеобразием типов взаимодействий.  
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Аннотация 

В статье в качестве объекта антропологической экологии анализируется садово-парковое искусство, 

синтезирующее в себе художественные и интеллектуальные достижения культурно-исторических эпох. 

На примере эстетики и философии парка Монрепо авторы показывают, как мировоззренческие и художе-

ственно-эстетические идеи, культурный контекст эпохи находят выражение в «сюжете» парка: в планиро-

вочных композициях, в ассортименте используемых растений, в стиле декоративного оформления. Они 

полагают, что анализ художественного парка как сферы диалога человека с природным и с культурным 

ландшафтом, где человек, переживая красоту в единстве ее естественных и искусственных аспектов и пре-

одолевая урбанистическое отчуждение, позволяет выявить факторы, обеспечивающие выживание челове-

чества, дальнейшее существование и развитие цивилизации.  

 

ART PARK AS AN OBJECT OF ANTHROPOLOGICAL ECOLOGY (ON THE EXAMPLE OF 

THE PHILOSOPHY AND AESTHETICS OF THE PARK MONREPOS). 

 

The article analyzes the art of gardening and synthesizing in the artistic and intellectual achievements of the 

cultural-historical epochs, as the object of anthropological ecology. For example, the philosophy and aesthetics of 

the Park of Monrepos, the authors show how the worldview, artistic and aesthetic ideas, the cultural context of the 

era reflected in the «story» of the Park: in the planning compositions, in the range of used plants, in the style of 

decoration. They believe that the analysis of artistic Park as a sphere of dialogue of a man with the natural and 

cultural landscape, where people, experiencing the beauty in the unity of the natural and artificial aspects and 

overcoming urban alienation, allows to identify the factors ensuring the survival of humanity, the continued exist-

ence and development of civilization. 

Ключевые слова: антропологическая экология, художественный парк, «сюжет» парка, философия и 
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 «Антропологическая экология» представляет 

собой новое междисциплинарное научное направ-

ление, изучающее разнообразные аспекты взаимо-

действия человека как с природной, так и с социо-

культурной средой. В этом плане объектами иссле-

дования антропологической экологии выступают 

важнейшие социально-культурные, научные, эти-

ческие и эстетические феномены, которые могут 

обеспечить выживание человека как био-социо-

культурного существа, дальнейшее существование 

и развитие цивилизации.  

 Поскольку человек как биосоциокультурное 

существо представляет собой целостность, вклю-

ченную в контекст окружающего мира (природу и 

культуру), постольку антропологическая экология 

выступает как междисциплинарная область знания. 

И в силу этого она интегративна, она исследует вза-

имодействие человека не только с окружающей 

природной средой, но и с созданной его деятельно-

стью социокультурной средой, к которой принадле-

жат сады и парки. 

В рамках антропологической экологии куль-

турно-творческая деятельность человечества, од-

ним из феноменов которой является садово-парко-

вое искусство понимается как способность чело-

века к преобразованию не только природы, 

общества, «но и самого себя в соотнесении с базо-

выми антропологическими ценностями, составляю-

щими основу культурного сознания» [1, с.2-3]. В 

этом плане садово-парковое искусство представ-

ляет собой такой вид творчества, в котором объеди-

няются прагматические, мировоззренческие и ху-

дожественно-эстетические основания человече-

ской деятельности. Его функциональность, 

детерминированная спецификой природного ланд-

шафта, в художественной практике садовода-деко-

ратора неразрывно сплетена с мировоззренческими 
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и художественно-эстетическими идеалами и нор-

мами конкретной исторической эпохи.  

В плане вышесказанного мы будем трактовать 

художественный парк как произведение 

ландшафтного искусства, созданное по законам 

красоты своей эпохи и в образно-символической 

форме выражающее мировоззренческие и 

художественно-эстетические структуры 

конкретной культурно-исторической эпохи. 

Физические объекты, включенные в культурное 

пространство парка, не только обладают образно-

символическими характеристиками, но и 

выступают как специфические «формы знания», 

организующие своеобразную философию парка.  

Постоянно меняющийся, живой организм 

парка как сферы отдыха, развлечений, уединения и 

размышлений, представляет собой особым образом 

организованное смысловое пространство, в кото-

ром пересекаются чувственный и рациональный 

опыт субъектов (и авторов парка – садоводов-деко-

раторов и посетителей парка). В контекст смысло-

вого значения парковой организации включается: 

расстановка статуй, расположение утилитарных и 

декоративных садовых объектов, архитектурных 

элементов, а также цветовые и световые эффекты. 

Культурное пространство парка, где синтезиро-

ваны природные, художественные и мировоззрен-

ческие сферы, предоставляет человеку возмож-

ность эстетического переживания красоты в един-

стве ее естественных и искусственных аспектов. 

Организация парковых пространственных объ-

емов, цветовых и световых эффектов, создающих у 

посетителей парка определенные настроения, чув-

ства и мысли выражает символику смыслового про-

странства парка. В парковой символике моделиру-

ются основополагающие ситуации человеческого 

бытия, детерминированные культурным опытом 

как предшествующих, так и современных поколе-

ний. Сложная многогранная система образно-сим-

волических форм художественного парка опосред-

ствует связь непрерывных потоков из прошлого в 

настоящее культурного опыта субъектов, фокуси-

руясь и воплощаясь в тематической организации 

паркового пространства, в его «сюжете». «Сюжет» 

как тематическая организация паркового простран-

ства строится как с учетом движения переживаний 

посетителей парка, их эмоциональных состояний, 

так и с учетом развития событий авторского за-

мысла, связанных с доминирующей символикой 

парка. Например, в визуальных образах сюжетов 

«английских» или пейзажных парков, которые ка-

жутся естественными вследствие того, что группы 

деревьев расположены как бы случайно, а извивы 

дорожек не образуют геометрического рисунка, мо-

делировались темы и сюжеты из просветительских 

романов, поэм или философских трактатов. 

В рамках вышесказанного рассмотрим фило-

софско-мировоззренческие и художественно-эсте-

тические структуры парка Монрепо (от француз-

ского «мой отдых», «мой покой») как феномена 

эпохи Просвещения и эпохи Романтизма.  

Парк как природный и социокультурный фено-

мен подвержен постоянному изменению. И это в 

полном праве можно отнести к парку Монрепо. Но 

несмотря на явность смены художественных сти-

лей, отраженную в его тематической структуре, его 

изначальный сюжет как система образно-символи-

ческих феноменов поддается прочтению и в наши 

дни. Даже после многочисленных разрушений в ре-

зультате исторических катаклизмов парк Монрепо 

стилистически представляет собой усадебный парк 

- феномен эпохи Просвещения и эпохи Романтизма.  

Сложившийся в эпоху Просвещения стиль уса-

дебного паркостроения предполагал особое автор-

ство хозяина усадьбы, который был и садоводом-

декоратором, и автором паркового сюжета, отра-

жавшим его отношение к жизни. Сюжет Монрепо 

задумывался владельцами усадьбы Людвигом и 

Паулем Николаи как маленькое «путешествие по 

миру», где в пространство северного ландшафта 

вписывались античные храмы, готические строения 

и китайские пагоды, где культуры Запада и Востока 

пересекались с уникальным колоритом места – ко-

лоритом суровой северной природы. В его парко-

вом сюжете, испытавшим на себе влияние целого 

спектра культур: русской, немецкой, финской, ита-

льянской, английской, отразился стилистический 

переход от Просвещения к Романтизму. Сюжет 

Монрепо неоднозначен и требует мультисмысло-

вого прочтения: в первую очередь его разнообразие 

связано с реализацией тем и сюжетов литературных 

произведений, автором которых был Николаи. 

Как известно, основой формирования пейзаж-

ных парков стала рецепция опыта китайского 

паркостроения, рафинированного и адаптирован-

ного к европейским условиям. Идеалом садово-пар-

кового искусства эпохи Просвещения был пейзаж, 

созданный рукою человека, но воплощающий в 

себе гармонию природы. Именно близость к при-

роде привлекала европейских и отечественных са-

доводов-декораторов в китайских садах. Перспек-

тива, свет и тень, распределение деревьев и кустар-

ников, создание искусственных элементов: скал, 

водоемов, островов, которые воспринимались бы 

естественно в «парке-картине» служили для полу-

чения непрерывно изменяющихся перспектив, от-

сутствия пейзажного однообразия. Пейзаж Мон-

репо, складывавшийся из болотистых низин, скаль-

ных холмов разной высоты и ледниковых валунов, 

позволял воплотить идеалы садово-паркового ис-

кусства эпохи Просвещения. Сочетание природных 

форм было удачно использовано мастерами парко-

вого искусства в создании новых, уникальных пей-

зажей: болотистые низины были превращены в по-

ляны, а скальные холмы - в видовые точки, декори-

рованные легкими павильонными постройками.  

Теоретически подобное понимание эмоцио-

нальной выразительности паркового сюжета было 

осмыслено английским государственным деятелем 

Томасом Вейтли в его трактате «Замечания о совре-

менном садоводстве, иллюстрированные описани-

ями» 1770 года. Как подчеркивает Б. Соколов, 

«главным для Вейтли являются духовные основа-

ния, согласно которым и ради которых создается 

пейзажный парк» [3, с. 9]. В целом концепцию Т. 
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Вейтли можно охарактеризовать как «психологиче-

скую теорию парка», которая выражая сенсуали-

стические установки эпохи, предполагала, что эсте-

тическое удовольствие от созерцания быстро меня-

ющихся пейзажей может быть усилено за счет 

обязательного включения в образ парка эмоцио-

нального элемента, заданного спецификой воспри-

ятия любого объекта в парке. Поток впечатлений от 

изменяющихся панорам и перспектив, получал до-

полнительный импульс вследствие движения са-

мого наблюдателя.  

Из двух видов пейзажных парков – «парка-кар-

тины» и «парка-характера» внимание теоретика 

привлекал «пейзажный» парк-картина, который он 

называл «живописным», подчеркивая сходство 

между работой художника-живописца и садовода. 

Однако близость садово-паркового искусства к 

природе, к реальности, по мнению теоретика, де-

лает его более значимым в художественном и ми-

ровоззренческом плане: оно способно передавать 

не только идеи, но и настроения. В отличие от ху-

дожника - копииста природы именно садовник, ма-

стер-декоратор может создать пейзаж, вызываю-

щий возвышенные чувства и настроения и размыш-

ления о прекрасном [2, с. 167].  

Эстетические идеалы эпохи Просвещения, от-

раженные в теории устройства пейзажных парков 

как ряда последовательно изменяющихся пейзажей 

и панорам, реализовались в установке, обязатель-

ной для мастера-садовода – пейзажные образы 

должны быть не только приятны органам чувств, но 

и рождать мысли и чувства. Это сформировало об-

разно-символическую структуру пейзажных пар-

ков как «идеальных миров», аналогов «потерянного 

рая», мест гармонии природы и человека, разума и 

чувств. В соответствии с этим стилистика Монрепо 

основана на гармонии искусственных декоратив-

ных построек и величия пейзажа, сам же пейзаж 

был эмоционально «связан с монументами и памят-

ными местами, с той «памятью сердца», о которой 

в годы создания парка писал Батюшков» [3, с.6]. 

Традиция уединенного философского размышле-

ния, родившаяся в эпоху паркостроения эпохи Про-

свещения, которая в дальнейшем привела к «мелан-

холии романтизма», «концентрировалась вокруг 

вопросов жизни и в особенности смерти» [3, с.9]. В 

садово-парковом искусстве она воплощалась в па-

мятниках захоронения – либо владельцев парка, 

либо близких им людей. Одним из подобных мону-

ментов в Монрепо стал памятник-обелиск в память 

Августа и Карла Броглио, погибших в войнах с 

Наполеоном, - родственников владельцев парка 

Николаи. 

Пейзажный парк как особый жизненный мир, 

в котором воплощена гармония между человеком и 

природой, задумывался в качестве идеально орга-

низованного мира как альтернатива реальному 

миру. Садово-парковое искусство эпохи Просвеще-

ния было призвано эстетизировать окружающий 

мир, дополнить его идеальными природными обра-

зами, радующими глаз, окружить человека прият-

ными ароматами и звуками. В природе искали и об-

ретали образы живописи, литературы, философии, 

и наоборот, в живописи, литературе и философии 

обнаруживали образы природы. Приведем в при-

мер традицию моделирования в парковом про-

странстве идеального образа рая: одно из первых 

описаний пейзажного парка мы встречаем в описа-

нии рая у Мильтона в поэме «Потерянный рай». Об-

разно-символическая структура «райского» пей-

зажного парка основывалась на идеализации есте-

ственного в противоположность искусственному. 

Поэтому образ «потерянного рая» как «прекрас-

ного счастливого покоя» был соотнесен с античным 

образом Аркадии – страной вечнозеленых расте-

ний, местом патриархальной идиллии, блаженного 

общества, где человек, далекий от пороков цивили-

зации, органично сосуществует с природой, подчи-

няясь ее велениям и следуя порывам «естествен-

ных» ума и сердца. Так, в Монрепо центром усадеб-

ной жизни полагался человек, формирование 

которого происходило в контексте просвещенче-

ско-романтических идеалов единства природы и 

культуры. Поэтому модель его мира, выраженная 

посредством образно-символических структур уса-

дебного пейзажного парка, предполагала создание 

и у автора-садовода, и у посетителя, чувства гармо-

нии мира, преодоления страха перед ним. 

В конце XVIII века садово-парковое искусство 

испытало значительное влияние французской куль-

туры, прежде всего французского Предромантизма, 

предполагавшего тесное слияние архаических об-

разов с образами изначальной природы, той при-

роды, которая существовала до возникновения ци-

вилизации (Ж.-Ж. Руссо). В романтическую эпоху 

символом противоречивого единства природы и 

культуры стала руина, воплощавшая гармонию ар-

хаической древности и природы. Интерес к пей-

зажу с развалинами, мотивировавшему к размыш-

лениям о преходящем величии культуры и вечном 

величии природы, был характерен и для садово-

паркового искусства эпохи Просвещения. Утвер-

ждавшийся в художественной стилистике Роман-

тизм придал садово-парковому образу руины осо-

бый драматизм, в Монрепо сочетавшийся с роман-

тическими образами северной «природной 

архитектуры». 

В связи с вышесказанным вернемся к замыслу 

сюжета Монрепо Людвигом и Паулем Николаи как 

«путешествия по миру», что в полной мере соответ-

ствовало стилистике пейзажного парка как художе-

ственно организованного пространства, по кото-

рому можно путешествовать как по «модели» мира. 

Например, указанная стилистика в Монрепо про-

явилась в так называемом «Китае»: в образах Ки-

тайского зонтика, расположенного на острове, и в 

ведущих к нему выгнутых китайских мостиках.  

В стилистике Романтизма основным художе-

ственным средством выразительности для садов-

ника-декоратора становится природа, а не искус-

ственные постройки. Так, например, образ Севера в 

Монрепо воссоздается в основном при помощи 

скал, скальных утесов, ледниковых валунов, диких 

озерных берегов, - тех природных феноменов, ко-

торые сами без излишних искусственных декора-
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тивных элементов способны вызвать особые «ро-

мантические» чувства и настроения. Как правило, с 

образом Севера в эпоху Просвещения и особенно 

Романтизма связана поэзия камня, его скальных вы-

ходов или обработанных мегалитов. Что нашло в 

Монрепо благодатную почву в лице естественного 

рельефа и северного финского пейзажа. 

На наш взгляд, значимость анализа художе-

ственного парка в контексте исследований взаимо-

действия человека со средой в системе «человек-

культура-среда» несомненна. В современном урба-

низированном обществе человек стал «жертвой» 

интенсивного градостроительства и эксперименти-

рования с искусственными материалами. Результа-

том этого стало порабощение человека искусствен-

ной отчужденной средой, созданной его же дея-

тельностью. Оторванный от естественной среды, 

человек потерял самого себя в качестве чувствую-

щего и мыслящего субъекта, переживающего кра-

соту и полноту бытия. В настоящее время мы пыта-

емся найти выход из сложившейся ситуации в об-

щении с природной средой, ставшей неотъемлемой 

составной частью культурной среды. Именно куль-

турное пространство парка, где синтезированы 

природные, художественные и мировоззренческие 

сферы, предоставляет нам возможность эстетиче-

ского переживания красоты в единстве ее есте-

ственных и искусственных аспектов. Таким обра-

зом, художественный парк, выступая в качестве 

сферы диалога человека и с природным, и с куль-

турным ландшафтом, представляет собой объект 

исследований антропологической экологии.  
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Основные вопросы как содействия экспорта, 

так и развития малого и среднего предпринима-

тельства являются неотъемлемой частью экономи-

ческой политики почти всех стран, которые уров-

нем своего развития характеризуют состояние эко-

номики последних. О роли развития МСП в сфере 

международной торговли свидетельствовал еще Т. 

Мадсен, который в 1990г. предложил экономику, 

основанную на деятельности МСП, по которой, по-

следние со дня их учреждения способны обслужи-

вать международные рынки, одновременно отме-

тив, что в основе деятельности последних должно 

быть применение новейших технологий [5, pp. 1-

28]. Замечательная теория М. Портера «Конкурент-

ные преимущества», где он указывает, что на меж-

дународном рынке друг с другом конкурируют не 

нации, а общества [6, pp. 73-108]. 

Опыт развитых стран в секторе малого и сред-

него бизнеса показывает, что одним из ключевых 

условий для экономического развития является со-

трудничество крупных, средних и малых предпри-

ятий. В рыночной экономике малый и средный биз-

нес имеет в основном два пути развития, самостоя-

тельно или в сочетании с большой организацией. 

Термин малый бизнес (small business) распро-

странен только в англоязычных странах, а в запад-

ноевропейских странах чаще всего используется 

термин «Малое и среднее предпринимательство» 

(“Small and Medium Enterprise»). Причем, в уста-

новлении данных терминов, в разных странах, ле-

жат разные стандарты. Например, в США [7], Гер-

мании [4] максимальное число работников МСП 

установлено не более чем 500, в Японии – 300 [8], в 

РФ – 250, Италии, Франции, Дании, Великобрита-

нии, Греции – 250. Почти во всех странах с разви-

вающейся и переходной экономикой, в том числе и 

в РА, в ряде основных вопросов развития МСП, 

остро поставлен вопрос интеграции последних 

международному рынку. 

Тот факт, что малые и средние предприятия яв-

ляются движущей силой создания новых рабочих 

мест, было доказано в последние десятилетия, и это 

также очевидно в Японии в 1990-е годы, когда ми-

ровая экономика начала волну экономического 

кризиса после распада СССР. 

Создание бизнес среды, направленной на раз-

витие малого и среднего предпринимательства и 

обеспечивающего его нормальную жизнедеятель-

ность, является одним из основных предпосылок 

укоренения рыночных отношений. МСП является 

основным гарантом развития любой экономики. И, 

не смотря на то, что в развитых капиталистических 

странах «лицом» страны являются крупные фирмы 

или корпорации, но единственной реальной осно-

вой рыночной экономики, является МСП. МСП со-

держит огромную силу в сфере создания рабочих 
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мест, повышения уровня жизни населения, содей-

ствию экспорта, в деле обеспечения как социаль-

ной, так и политической стабильности в стране. По-

следние более быстро содействуют росту занято-

сти, чем крупные организации. 

Малое предпринимательство способно решить 

многочисленные проблемы: 

- обеспечить необходимое движение в рыноч-

ной экономике; 

- используя местные источники, производить 

товары и услуги, таким способом существенно по-

нижая зависимость страны от импорта; 

- МСП по своей гибкости, умеют быстро при-

спосабливаться к требованиям рынка; 

- расширение деятельности МСП, содействует 

формированию конкурентного поля, которое явля-

ется основанием существования современной ры-

ночной экономики; 

- развитие МСП содействует созданию ощути-

мых рабочих мест, таким образом решая так же и 

важнейшую социальную задачу и др. 

Вместе с перечисленными выше преимуще-

ствами, отметим так же, что последние имеют и не-

достатки: 

- высокий уровень риска; 

- зависимость от крупных обществ; 

- затрудненность привлечения крупных финан-

совых ресурсов и др. 

В данном контексте важно обратиться к основ-

ным вопросам деятельности МСП в РА и попы-

таться дать соответствующие решения. 

Согласно закону РА «О государственном со-

действии среднему и малому предприниматель-

ству» [1], в РА субъекты малого и среднего пред-

принимательства классифицируются как супер-ма-

лые, малые и средние. В основе классификации 

субъектов МСП (коммерческие организации и ин-

дивидуальные предприниматели) лежат, в основ-

ном, следующие показатели: список количества ра-

ботников, размер прибыли, полученной от деятель-

ности в предыдущем году и балансовая стоимость 

прошлогодних активов. 

Показатели, которые лежат в основе классифи-

кации последних, более подробно показаны в дан-

ном графике: 

Таблица 1. 
Стандарты классификации субъектов МСП в РА [2] 

Хозяйственный 

субъект 

Количество 

работников 

Прибыль, полученная от дея-

тельности в предыдущем году 

Балансовая стоимость активов, по 

состоянию на конец предыдущего 

года 

Средний <250 Не превышающий уровень:1500 Не превышающий уровень: 1000 

Малый <50 Не превышающий уровень: 500 Не превышающий уровень: 500 

Супер-малый <10 Не превышающий уровень: 100 Не превышающий уровень: 100 

 

История малого и среднего предприниматель-

ства (МСП) в РА отличается специфическими раз-

витиями, которые оставляют свое существенное 

воздействие на почти все сферы экономики страны. 

Подчеркивая роль МСП в деле развития экономики 

страны, правительство РА предпринимает непре-

рывные шаги по части государственной поддержки 

МСП и по части его развития.  

Государственные программы развития сред-

него и малого бизнеса основаны на фундаменталь-

ных принципах экономической политики РА и спо-

собствуют экономическому развитию и преодоле-

нию неравенства в стране, особенно в сельских и 

отдаленных районах, что в данный момент является 

одним из стратегических и приоритетных направ-

лений экономической политики правительства [3, 

ст. 1 ]. 

В связи с этим средний и малый бизнес со сво-

ими особенностями и возможностями развития 

представляет собой краеугольный камень, который 

имеет существенную роль в экономическом разви-

тие страны, обеспечивая значительные социально-

экономические результаты и сбалансированное ре-

гиональное развитие. В контексте политики устой-

чивого экономического роста Армении, развитие 

малого и среднего бизнеса призвано на обеспече-

нии устойчивости экономического роста, что даст 

инновационную направленность и гибкость эконо-

мики.  

В качестве логического результата последова-

тельной экономической политики, осуществляемой 

правительством РА и направленной на МСП, 

наблюдается динамичный рост количества МСП за 

последние годы. 
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График 1 . Число малых и средних предприятий на 2010-2015 годы [ 2, с. 4-6] 

 

За 2010-2012гг. количество субъектов МСП 

постоянно росло. По сравнению с 2010 годом, ко-

личество МСП в 2012 году возросло на около 25%. 

В нижеприведенной таблице представлены показа-

тели сферы МСП, разделенные по сферам деятель-

ности – по количеству работников и по объемам то-

варооборота. 

Таблица 2. 
Количество работников в сфере МСП (среднестатичные) 

Сферы 
Супер-малые Малые Средние Итого 

2015г. 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбо-

ловство 
1090 1657 4765 7512 

Горнодобывающая промышленность и эксплуа-

тация открытых рудников 
958 1431 1431 3820 

Разрабатывающая промышленность, в том числе 15654 15478 19580 50712 

Непищевая 9038 9452 11494 29984 

Пищевая 6714 6210 8152 21076 

Строительство 3374 10359 13865 27598 

Оптовая и розничная торговля 68618 25064 17217 110899 

Перевозки и складное хозяйство 4097 6571 4271 14939 

Организация жилья и общепита 7651 9193 6574 23418 

Информация и связь 3367 5598 5150 14115 

Образование 954 4066 5283 10303 

Здравоохранение и социальное обслуживание 

населения 
3623 6157 18523 28303 

Культура, развлечения и отдых 999 1611 2138 4748 

Другое 26883 25903 21228 74014 

Итого 137268 113100 119901 370269 

 

Как видно из данных таблицы 2, за 2015 год 

МСП обеспечили работой около 370 тысяч человек. 

Особенно в тех сферах, где производительность 

МСП сравнима с производительностью крупных 

организаций, а такими отраслями являются про-

мышленность, в частности, разрабатывающая про-

мышленность, строительство, сфера услуг, можем 

отметить что они являются важными источниками 

обеспечения экономического роста, создания рабо-

чих мест и привлечения частных инвестиций. 

Что касается объемов товароооборота МСП в 

РА по сферам, то это представлено в таблице 3. 

Из данных таблицы 3 становится ясно, что за 

2015г. в РА развили деятельность 74365 субъектов 

МСП, из которых 68117 – супер-малые, 5109 – ма-

лые и 1139 – средние. Общий объем вышеуказан-

ных хозяйственных субъектов составил 

1565934млн. драм, а налоги, уплаченные послед-

ними – 237710млн. драм. 
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Таблица 3. 
Объемы товарооборота субъектов МСП, млн. драм РА 

Сферы 
Супер-малые Малые Средние Итого 

2015г. 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболов-

ство 
1208 5261 13975 20443 

Горнодобывающая промышленность и эксплуата-

ция открытых рудников 
1606 5289 5211 12107 

Разрабатывающая промышленность, в том числе 43248 69340 87766 200354 

Непищевая 26842 44428 57678 128948 

Пищевая 16882 25285 30161 72328 

Строительство 11270 52331 73626 137228 

Оптовая и розничная торговля 286312 244828 250267 781408 

Перевозки и складное хозяйство 3682 17687 28833 50202 

Организация жилья и общепитаnie 7115 13972 15990 37077 

Информация и связь 8528 18765 23646 50939 

Образование 695 2412 4009 7116 

Здравоохранение и социальное обслуживание насе-

ления 
2123 9181 26076 37381 

Культура, увеселения и отдых 1185 1811 2659 5655 

Другое 50278 83670 92075 226024 

Итого 417251 524548 624135 1565934 

 

Что касается распределения МСП по областям, 

то по данной части имеем следующую картину: за-

нятые в МСП в Ереване сконцентрировано 53%, ве-

дущими областями являются Котайк – 7%, Лори и 

Ширак 5-6% в каждом, самые низкие показатели в 

Вайоц Дзоре – 2%, Тавуше – 3% и Арагацотне – 3% 

(график 2). 

Во всех сферах экономики РА малые и средние 

организации занимают важные положения, в неко-

торых из них составляя основу соответствующих 

сфер. Таким образом, создание и поощрение удач-

ной, стабильной деятельности, развитие новых 

МСП являются приоритетами экономической по-

литики РА. 

В РА, в ходе своей деятельности МСП сталки-

ваются с рядом проблем, в частности, добыча до-

полнительных финансовых средств, которое может 

стать для МСП довольно проблематичной. Арме-

ния встала перед такими проблемами в 2009г., что 

было обусловлено финансово-экономическим кри-

зисом. Другая важнейшая задача связана с предо-

ставлением государственных гарантий, что имеет 

важнейшее значение в деле развития МСП. 

Стоит отметить еще одно важнейшее обстоя-

тельство – с марта месяца 2013г. МСП НЦР (Наци-

ональный Центр Развития) Армении, при под-

держке Азиатского Банка Развития, начала осу-

ществлять в Армении программу содействия 

женскому предпринимательству, в рамках которой 

курсами, информационными экскурсами, финансо-

вой поддержкой и другими средствами поощряется 

так же и женское предпринимательство, так как 

развитие женского предпринимательства для эко-

номики Армении содержит огромный потенциал. С 

этой целью разработана стратегия развития жен-

ского предпринимательства, где вовлечены те под-

ходы которые будут содействовать созданию и раз-

витию предпринимательства женщинами в Арме-

нии. Потенциал бизнес-женщины рассмотрен на 

рынке туризма, в областях Лори, Тавуш и Вайоц 

Дзор. Разработана программа действий, где основ-

ная ставка делается на развитие хостелей, в каче-

стве особого женского бизнеса. 
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График 2. Распределение малых и средних предприятий по регионам [2, с. 4-6] 

 
Начиная с 2012г. для оценки достижений биз-

нес-женщин в разных отраслях экономики Пре-

мьер-Министром РА проводится присуждение пре-

мий «Лучшая бизнес-женщина», основным органи-

затором которого является МСП НЦР Армении и 

АБР в лице программы поддержки женского пред-

принимательства. Целями присуждения премий яв-

ляется выявление деловых женщин, которые за по-

следние годы показали высокие результаты, поощ-

рение деловых женщин, которые обеспечили 

наивысшую продуктивность и распространение 

авангардного опыта, повышение активности дело-

вых женщин. 

Прямая поддержка малого и среднего бизнеса 

также важнa в связи с увеличением числа малых и 

средних предприятий, что и является важным фак-

тором в формировании среднего класса. 

Правительство настаивает на устранение барь-

еров на пути развития малого и среднего бизнеса, 

постоянно изучая и принимая более эффективные 

механизмы для поддержки. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты исследования тенденций в изменении поведения российского потре-

бителя в условиях стагнирующей российской экономики. На основе традиционных методов исследования 

были выявлены необратимые коренные изменения в покупательских мотивах и привычках, вызывающих 

необходимость немедленного пересмотра маркетинговой стратегии в распространении и продвижении то-

варов на российском рынке. 

 Abstract 

 The article presents the results of a study of trends in the change of behavior of the Russian consumer in the 

context of stagnating Russian economy. Based on the traditional methods of the study of irreversible, fundamental 

changes in buying motives and habits that cause immediate revision of the marketing strategy in the dissemination 

and promotion of goods on the Russian market. 

 Ключевые слова: Стагнация, рецессия, покупательское поведение, тенденции трансформации рос-

сийского потребителя, персональный маркетинг 

Keywords: Stagnation, recession, consumer behavior, trends of transformation of the Russian consumer, 

personal marketing 

 

Сложившаяся в секторе розничной продажи 

потребительских товаров обстановка определяется 

в настоящей момент негативными проявлениями 

кризиса российской экономики. Фактическое со-

стояние текущего этапа характеризуется столь не-

обычной картиной развития, что ведущие анали-

тики-эксперты охарактеризовали его «новой реаль-

ностью». Данный термин определяет не просто 

многократное чередование кризиса и подъема в 

экономике отдельных стран (в том числе в России) 

и в целом мировом хозяйстве, а перманентное со-

стояние сочетания самых разных процессов. 

Новое состояние, стало очевидным с начала 

2010-х гг. (когда, по тонкому выражению премьер-

министра, «включились механизмы торможения, 

заложенные внутри самой российской модели ро-

ста» [3,с.9] Это состояние, если говорить кратко, 

характеризуется практически полным отрицанием 

всех тех принципов и целей, которыми обладает со-

временная рыночная экономика: конкуренции, эф-

фективности, открытости, развития, технологиче-

ского обновления. 

Часть аналитиков сходятся во мнении, что со-

стояние российская экономика постепенно преоб-

разуется из рецессии в стагнацию, тем самым стре-

мясь к подъему. Другая часть отмечает тенденцию 

к депрессии [2, 4-6].  

Однако общим можно считать мнение о том, 

что острая фаза развития миновала, хотя прогноз 

остается неясным, так как не ликвидировано нега-

тивное влияние объективных факторов формирова-

ния отечественной экономики и политики.  

 В сложившихся реалиях чрезвычайно востре-

бован анализ тенденций изменения потребитель-

ского поведения. «В условиях трансформации рос-

сийской экономики произошло качественное изме-

нение поведения потребителя» [3,с.22]. 

Докризисный период (до 2014г.) характеризо-

вался тем, что в потребительском секторе превали-

ровала стратегия стимулирования конечного по-

требления, однако в 2014-2016гг. этот подход ока-

зался нежизнеспособным, и на текущий момент 

требуется выработка своеобразной тактики, спо-

собной оздоровить потребительский рынок и под-

нять его на новый уровень. 

Используя традиционные методы исследова-

ний в маркетинге, в том числе контент-анализ пуб-

ликаций, а так же интервью со 120 респондентами 

по мобильной связи, нами было получено доста-

точно релевантной информации по интересующей 

проблеме. Основным вопросом в исследовании вы-

ступал: как изменился российский потребитель в 

период кризиса 2014г.-2015г., и посткризисный пе-

риод. 

Анализ полученной информации позволил 

сделать следующие выводы и обобщения (рис.1). 
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Рисунок 1.  

Характеристика и тенденции трансформации российского потребителя в период 2013-2016гг. 

 

Как можно видеть из представленных данных, 

в поведении покупателей произошло достаточно 

много значимых перемен. Так, российский потре-

битель по-прежнему стремится постоянно прожи-

вать и делать покупки в городах (50% российского 

населения проживает примерно в 170 городах Рос-

сийской Федерации). 

Появились новые сегменты потребителей в за-

висимости от религиозных взглядов и нетрадици-

онной ориентации. 

Можно также отметить, что российский потре-

битель достаточно равнодушен и инертен к приоб-

ретению брендов, и эта особенность усилилась в 

условиях кризиса. Бренд- ничто, ценность – все.  

Не считается моветоном откликаться на 

скидки даже для покупателей сегмента состоятель-

ных людей, так как эмоциональные драйверы по-

купки сменились на рациональные и функциональ-

ные. Как следствие, покупатель стремится сокра-

тить покупку брендовых товаров до минимума, 

перейдя по всем остальным позициям в низкоцено-

вые сегменты. 

Если совершается покупка дорогостоящих то-

варов, в модели поведения покупателя превалирует 

рассуждение о возможной его ликвидности в слу-

чае острой необходимости.  

При этом по-прежнему сохраняется высокая 

чувствительность к высокому качеству обслужива-

ния, независимо от места покупки и формы про-

дажи. 

Наиболее мощное влияние на поведение рос-

сийского потребителя оказали бурно развивающи-

еся информационные технологии: интернет-ре-

сурсы, мобильная связь, социальные сети, элек-

тронная коммерция. В результате российские 

потребители «новой реальности» готовы потреб-

лять 24 часа в сутки, обмениваясь в сообществах со-

циальных сетей и на сайтах компаний опытом при-

обретения и использования разнообразных товаров. 
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В итоге покупатель нового поколения имеет го-

раздо больше возможностей для выбора, так как в 

его распоряжении содержательный контент, видео 

и инфографика. При этом для покупателя свойстве-

нен коллаборационизм, проявляющийся в том, что 

покупатели обращаются за информацией к другим 

конкурирующим розничным торговым предприя-

тиям, знакомясь с новинками и их рекламой.  

С большим доверием покупатель относится к 

предложениям фирм в социальных сетях, чувствуя 

поддержку со стороны других членов сообщества. 

Следовательно, на сознание потребителя оказы-

вают воздействие самые разнообразные каналы ин-

формации, которые он тщательно отслеживает.  

Закономерно возникает вопрос (проблема), что 

может противопоставить современный маркетинг 

таким глобальным переменам в поведении покупа-

теля. 

Очевидно, в период бурного развития инфор-

мационных технологий маркетинг в ритейле сме-

щается в сторону усиления индивидуального пер-

сонального контакта с массовым потребителем. 

Для этого можно использовать прямой контакт по-

средством мобильной связи, однако современные 

условия диктуют необходимость в поиске более 

тонко настроенного воздействия на сознание. Воз-

можен точечный и релевантный контент в течение 

определённого промежутка времени при помощи 

потока потенциальных клиентов.  

С целью обеспечения качества торгового об-

служивания предлагается предоставление возмож-

ности покупки чего угодно в один клик с персо-

нального компьютера, смартфона или телефона при 

оказании услуги оплаты товара с мобильного теле-

фона. 

Таким образом, проведенное исследование вы-

явило коренные изменения в покупательском пове-

дении, обусловленные негативным состоянием эко-

номики и одновременно стремительным внедре-

нием в повседневную жизнь электронных техноло-

гий, мобильных приложений и программных про-

дуктов. По нашему мнению, сложившееся 

состояние можно классифицировать как неорди-

нарное и требующее коренных глубинных преобра-

зований в маркетинге и менеджменте компаний. 

Российским компаниям в сфере розничной 

торговли и услуг необходимо также коренным об-

разом преобразовать свои маркетинговые комму-

никации вслед за трансформацией современного 

потребителя.  
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Аннотация.  

Статья посвящена теоретическим подходам к определению понятия «модернизация экономики». Рас-

сматривается эволюция данного термина с середины XVII в. до настоящего времени. Определено, что мо-

дернизация предполагает социальные, экономические, политические, экологические, демографические, 

психологические изменения, претерпеваемые обществом традиционного типа в процессе его трансформа-

ции в общество современного типа. Предлагается использовать понятие «инновационная модернизация 
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экономики», под которым понимается формирование способности экономики к инновационному самораз-

витию.  

Abstract. 

The article is devoted to theoretical approaches to definition of the concept "modernization of economy". 

Evolution of this term from the middle of the 17th century is considered. It is determined that modernization 

assumes the social, economic, political, ecological, demographic, psychological changes in traditional society in 

the course of its transformation in society of modern type. It is offered to use the concept "innovative moderniza-

tion of economy" as forming the capability of economy to innovative self-development. 

Ключевые слова: модернизация, реформы, нововведение, экономика знаний, технологическое раз-

витие, реструктуризация, модификация, инжиниринг.  

Keywords: modernization, reforms, innovation, economy of knowledge, technological development, restruc-

turing, modification, engineering. 

 

На протяжении последних десятилетий в усло-

виях повторяющихся экономических кризисов вы-

ход на траекторию устойчивого экономического 

роста становится приоритетным направлением в 

экономической политике России. Решение этой за-

дачи во многом определяется модернизацией и раз-

витием диверсифицированной высокотехнологич-

ной экономики.  

Понятие «модернизация» широко использу-

ется в различных науках, в политических деклара-

циях, публицистике, образовании и тесно связано с 

такими понятиями, предполагающими обновление 

или позитивные изменения, как «перестройка», 

«реформы», «нововведение», «развитие». Широкое 

использование этого понятия вполне естественно в 

быстро меняющемся информационном обществе. 

Символами экономической модернизации настоя-

щего времени является «экономика знаний», «эко-

номика разнообразия», «глобализация экономики». 

Понятием «модернизация» в мировой социо-

логии описывают переход от доиндустриального к 

индустриальному, а затем и к постиндустриаль-

ному обществу. Термин «модернизация» относится 

не ко всему периоду социального прогресса, а 

только к одному его этапу – современному. То, что 

в отечественной историографии называют Новым 

временем, в большинстве европейских стран звучит 

как «модернити», т.е. современность. Она датиру-

ется от середины XVII в. до середины XX в. В пе-

реводе с английского «модернизация» означает 

«осовременивание» [5]. 

Слово "модернизация" обозначает техниче-

ские, социальные и культурные усовершенствова-

ния, которые делают общество соответствующим 

современным требованиям, отказ от старых форм и 

поиск новых.  

Таким образом, модернизация – всемирно-ис-

торический процесс, узаконивающий институты и 

ценности современности: демократию, рынок, об-

разование, разумное администрирование, самодис-

циплину, трудовую этику и т.д. [12].  

«Модернити» – название исторической эпохи 

и мировой культуры. Модернизация – процесс ста-

новления, а затем распространения западного (ры-

ночного и демократического) типа общества на не-

западные общества. Необходимо различать два яв-

ления:  

1) Модернизацию в содержательном смысле – 

появление в обществе главных признаков, а именно 

рынка, демократии и классов;  

2) Модернизацию в формальном смысле – по-

явление в обществе второстепенных признаков, а 

именно индустриализации и урбанизации, при от-

сутствии или невыраженности главных критериев.  

С методологической точки зрения, В.И. Доб-

реньков и А.И.Кравченко различают два явления – 

концепцию (учение) модернизации как широкое 

научное движение, начавшееся в XIX в., и теорию 

модернизации как узкое явление, характеризующее 

научные модели, созданные в середине XX в., – а 

также три этапа в становлении идеологии и концеп-

ции модернизации: классический (XIX в. – первая 

четверть XX в.), современный (середина XX в.) и 

постклассический (конец XX в. – начало XXI в.). На 

первом этапе были заложены предпосылки социо-

логической модели модернизации, на втором – 

сформулирована сама теория, на третьем наблюда-

лись ее критика и попытка ревизии [5].  

Существуют различные интерпретации поня-

тия модернизации. П. Штомпка выделяет три зна-

чения данного понятия. Согласно его мнению, в 

первом, общем смысле, модернизация – это сино-

ним всех прогрессивных социальных изменений, 

когда общество движется вперед. Однако он счи-

тает, что применительно к теории модернизации 

ближе следующие две интерпретации данного по-

нятия: в первом смысле понятие «модернизации» 

тождественно понятию «современности» и озна-

чает комплекс социальных, политических, эконо-

мических, культурных и интеллектуальных транс-

формаций, происходивших на Западе с XVI века и 

достигших своего апогея в XIX-XX веках. Сюда 

включаются процессы индустриализации, урбани-

зации, рационализации, бюрократизации, демокра-

тизации, доминирующего влияния капитализма, 

распространения индивидуализма и мотивации 

успеха, утверждения разума и науки и т.д. Модер-

низация в этом смысле означает достижение совре-

менности, «процесс превращения традиционного, 

или дотехнологического общества, по мере его 

трансформации, в общество, для которого харак-

терны машинная технология, рациональные и секу-

лярные отношения, а также высокодифференциро-

ванные социальные структуры» [12].  

Во втором смысле термин «модернизация» от-

носится к отсталым или слаборазвитым обществам 

и описывает их усилия, направленные на то, чтобы 

догнать ведущие, наиболее развитые страны, кото-

рые сосуществуют с ними в одном историческом 

времени, в рамках единого глобального общества. 
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Другими словами, в таком случае понятие «модер-

низация» описывает движение от периферии к цен-

тру современного общества. В самом общем виде 

модернизация характеризуется как общественно-

исторический процесс, в ходе которого традицион-

ные общества становятся прогрессивными, инду-

стриально развитыми. 

Казавшаяся несколько устаревшей, теория мо-

дернизации с 80-х гг. XX в. возрождается вновь. 

Интерес к ней усиливается с распадом коммунисти-

ческого блока и переходом этих стран на капитали-

стический путь развития. В ответ на призыв возро-

дить исследования модернизации (Ш. Эйзенштадт, 

М. Леви) были выдвинуты теории неомодерниза-

ции (Э. Тирикьян), теории постмодернизации (Дж. 

Александер), теории экологической модернизации 

(Э. Гидденс, У. Бек). Реанимированная и пересмот-

ренная теория модернизации учла опыт посткомму-

нистического мира и действительно видоизменила, 

смягчила свои ключевые понятия. (П. Штомпка).  

Р. Инглхарт, отмечая в качестве ключевых ас-

пектов модернизации индустриализацию, урбани-

зацию, рост профессиональной специализации и 

повышение уровней формального образования в 

любом обществе, считает, что в последние десяти-

летия зрелые индустриальные общества вышли в 

своем развитии на поворотную точку и стали дви-

гаться в новом направлении, которое можно 

назвать «постмодернизацией». Согласно его мне-

нию, постмодернизация меняет характер базовых 

норм политической, трудовой, религиозной, семей-

ной, половой жизни. «И тем не менее этот термин 

имеет важное значение, – пишет он, – поскольку в 

нем заложен определенный концептуальный 

смысл, согласно которому процесс, называющийся 

модернизацией, уже не является самым последним 

событием в современной истории человечества и 

социальные преобразования развиваются сегодня 

совершенно в ином направлении» [6]. 

Немаловажное место в изучении теории мо-

дернизации имеет теория экологической модерни-

зации, которая зародилась в 80-е гг. XX в. и разви-

вается в настоящее время в западной науке в рамках 

социально-экологической традиции. На постсовет-

ском пространстве данная теория представлена ра-

ботами О. Яницкого и И. Кулясова. Одним из пер-

вых эту теорию начал разрабатывать нидерланд-

ский социолог А. Мол, утверждавший, что данная 

теория ставит целью понять и интерпретировать, 

как модернистское индустриальное общество 

справляется с экологическим кризисом.  

Наиболее важными теориями такого рода счи-

таются теория позднего модерна Э.Гидденса и тео-

рии рефлексивной модернизации и общества риска 

У. Бека. В их работах экологический фактор пока-

зан как играющий в настоящее время определяю-

щую роль в общественном развитии. Оба автора 

рассматривают взаимодействие природы и обще-

ства, в первую очередь, как продуцирующие посто-

янные риски. Э. Гидденс полемизировал с теми, кто 

считал, что современное общество – это постмодер-

нистское или другое «пост», считая современную 

эпоху радикализированным или универсализиро-

ванным модерном, за которым может последовать 

постмодерн, который будет чем-то отличным от 

того, как его представляли ученые до Гидденса. 

Этот ученый выделяет три основные черты, опре-

деляющие характер современного общества от до-

современного: 1) это во много раз возросшая ско-

рость изменения социальных процессов, особенно 

– скорость изменения технологии; 2) это втягива-

ние социально и информационно различных райо-

нов мира во взаимодействие друг с другом, что, в 

конечном счете, выразилось в процессе глобализа-

ции; 3) изменение внутренней природы современ-

ных институтов [4, с. 101-122]. Согласно теориям 

экологической модернизации, изменение техноло-

гии и техники вызывает уже ускорение не только 

социальных процессов, но и экологических. Глоба-

лизация способствует распространению экологиче-

ской модернизации. К взглядам Гидденса на место 

риска в современном обществе близки взгляды У. 

Бека, который особое внимание уделял экологиче-

ским рискам. Оба этих исследователя подчерки-

вали, что природа перестает быть естественной 

рамкой для социальных систем, т.е. больше не мо-

жет рассматриваться как «окружающая среда», пре-

вращаясь в «сотворенную среду» обитания и жиз-

недеятельности человека. Современная эпоха при-

ходит к «концу природы» в смысле, что она 

утрачивает свойство внешности по отношению к 

человеку и социуму, а все больше превращается в 

систему, структурированную человеком и подчи-

ненную в своем развитии требованиям социальной 

организации и социального знания [10]. Таким об-

разом, по Гидденсу и Беку, в контексте позднего 

модерна разделение на естественную и социальную 

среды теряет смысл. Общество со всеми его систе-

мами – экономической, политической, семейной, 

культурной – нельзя воспринимать автономным от 

среды. Экологические проблемы становятся не 

проблемами окружающей среды, а в своем генезисе 

и последствиях – это целиком общественные про-

блемы.  

С момента возникновения теории модерниза-

ции ее создатели взяли на вооружение междисци-

плинарный подход к объяснению и обоснованию 

общественного развития. В рамках этой теории по-

пытались объединиться представители самых раз-

ных наук – социологи, экономисты, этнологи, поли-

тологи, социальные психологи, экологи. Именно 

такой союз позволил этой теории стать весьма вли-

ятельным направлением общественно-теоретиче-

ской мысли. 

Модернизация предполагает социальные, эко-

номические, политические, экологические, демо-

графические, психологические изменения, претер-

певаемые обществом традиционного типа в про-

цессе его трансформации в общество современного 

типа.  

Можно выделить ряд критериев модернизации 

в различных отраслях общественной жизни. Напри-

мер, в социальной сфере базовой социальной еди-

ницей во все большей степени становится индивид, 



78 Международный научный журнал «NOVATION» №8 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

а не группа; происходят дифференциация – пере-

дача отдельных функций, ранее принадлежавших 

семье, специализированным социальным институ-

там; формализация – подход к социальным инсти-

тутам как действующим на основе абстрактных и 

универсальных законов и правил, предполагающий 

доминирующую позицию науки и экспертов; разде-

ление сфер частной и общественной жизни; ослаб-

ление родственных уз; рост профессиональной спе-

циализации; рост формального образования, улуч-

шение качества жизни; в демографическом плане – 

снижение рождаемости, увеличение продолжитель-

ности жизни, рост численности городского населе-

ния и сокращение сельского. В экономической 

сфере – технологическое развитие, основанное на 

использовании научного (рационального) знания, 

появление вторичного (индустрия, торговля) и тре-

тичного (услуги) секторов хозяйства, углубление 

общественного и технического разделения труда, 

развитие рынков товаров, денег и труда, обеспече-

ние устойчивого экономического роста; в полити-

ческой – образование централизованных госу-

дарств; разделение властей; возрастание политиче-

ской активности масс; формирование, развитие и 

распространение современных институтов и прак-

тик, а также современной политической структуры. 

Опыт модернизирующихся стран показал, что ин-

ституты и практики могут как соответствовать со-

временным западным моделям, так и отличаться от 

них. Таким образом, под современными политиче-

скими институтами следует понимать не слепок с 

политических институтов стран развитой демокра-

тии, а те политические институты и практики, кото-

рые в наибольшей степени способны обеспечивать 

адекватное реагирование и приспособление поли-

тической системы к изменяющимся условиям и вы-

зовам современности.  

Существуют различные типологии модерниза-

ции. В самом общем виде специалисты различают 

две основные разновидности модернизации: орга-

ническая и неорганическая. Органическая модерни-

зация относится к тем странам, где она происхо-

дила в силу эндогенных факторов. Такой вид мо-

дернизации присущ Англии, где модернизация 

«была естественной, как долго вызревавший про-

дукт развития общества» [9]. В отличие от этого, 

вторичная, неорганичная модернизация являет со-

бой ответ на внешний вызов со стороны более раз-

витых стран и совершается путем заимствования 

чужой технологии, приглашения специалистов, 

обучения за рубежом, зарубежных инвестиций. Со-

ответствующие изменения происходят в социаль-

ной и политической сферах: меняется система 

управления, вводятся новые социальные инсти-

туты, меняется система ценностей и т.д. Неоргани-

ческая модернизация начинается не с культуры, а с 

экономики и политики. Иными словами, если орга-

ническая модернизация происходит «снизу», то не-

органическая – «сверху». Неорганическая модерни-

зация так же характеризуется как «догоняющая» 

или «запаздывающая» модернизация.  

Под модернизацией вообще понимается усо-

вершенствование, улучшение, обновление объекта, 

приведение его в соответствие с новыми требова-

ниями и условиями. Объект модернизации суще-

ственно шире технических элементов. Процесс мо-

дернизации представляется обеспечивающим раз-

витие экономической системы в целом, переход от 

одной формы деятельности к другой. Это не только 

расширяет толкование объекта, но придает опреде-

ленность цели осуществляемых в системе измене-

ний. В связи с этим представляется целесообраз-

ным анализ смысла термина «модернизация» и его 

соотношение с терминами «реформирование» и 

«реструктуризация». 

Процессы модернизации могут быть класси-

фицированы в зависимости от происхождения сти-

мула к обновлению на следующие группы: стиму-

лированные радикальными нововведениями (ти-

пичные модернизационные процессы); 

стимулированные накопившимися постепенными 

изменениями, которые не получали достаточного 

развития в течение некоторого времени и носят по-

этому кумулятивный характер; стимулированные 

научно-техническими изменениями, связанными с 

«технологическими разрывами», трансформирую-

щими внешнюю среду [13, с. 48-51]. 

По мнению Колбачева Е.Б., термин «модерни-

зация» следует использовать применительно к про-

изводственным системам локального и промежу-

точного уровня, термины «реструктуризация» и 

«реформирование» – к системам корпоративного 

уровня [8]. Также у данного автора указывается на 

целесообразность ввести в практику работы с про-

изводственными системами термин «модифика-

ция» – более широко понимаемое видоизменение 

системы. Этот термин представляется уместным по 

аналогии с его использованием в естественных и 

технических науках. Так в биологии под модифика-

цией понимают ненаследственные изменения при-

знаков организма под влиянием внешней среды, в 

металлургии и химии полимеров – изменение 

свойств материалов путем введения в их состав спе-

циальных добавок. Соответственно, под модифика-

цией экономической системы можно понимать це-

ленаправленное изменение их свойств путем введе-

ния (изъятия) отдельных элементов или изменения 

условий функционирования. В рамках настоящего 

исследования представляется важным еще один 

терминологический вопрос. Получившие широкое 

распространение в русскоязычной экономической 

литературе термины «инжиниринг» и «реинжини-

ринг» предполагают, что создание и совершенство-

вание бизнес-процессов рассматриваются в виде 

совокупности инженерных процедур, а бизнес-про-

цесс описывается, соответственно, как технический 

объект с присущим ему преимущественно детерми-

нированным поведением. 

Согласно этому представлению, модерниза-

ция, во-первых, трактуется не столько как развитие 

современных производственных мощностей, 

сколько как преодоление технологической зависи-

мости. Речь идет в первую очередь не о создании 

новых сверхсовременных предприятий, напомина-

ющих американские, немецкие или японские, а о 
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способности генерировать передовые научно-тех-

нические идеи и экспортировать результаты 

НИОКР. Во-вторых, в условиях глобализации для 

модернизации необходимы включение страны в 

мирохозяйственные связи и использование научно-

технических достижений партнеров и соперников. 

Модернизация при изоляции национальной эконо-

мики обречена на неудачу. В-третьих, современная 

модернизация – не наращивание объемов производ-

ства, а гибкость технологий и высокий удельный 

вес в них программно-информационных элементов. 

Модернизационное направление является междис-

циплинарной попыткой освещения проблем разви-

тия. Каждая дисциплина вносила свой вклад в опре-

деление ключевых проблем модернизационного пе-

рехода. Социологи фокусировали внимание на 

изменениях типовых переменных и структурной 

дифференциации, “социальных реквизитах” демо-

кратического поведения; экономисты изучали тех-

нологическую, инвестиционную, внешнеэкономи-

ческую, распределительную политику, подчерки-

вали значимость увеличения производственных 

инвестиций для достижения самоподдерживающе-

гося экономического роста; политологи рассматри-

вали роли партий, элит, групповых интересов в про-

цессе политической мобилизации, придавали боль-

шее значение росту возможностей политических 

систем, существенное внимание уделяли влиянию 

традиций, ценностных установок, традиционных 

лояльностей, национальных символов на стремле-

ние поддерживать демократические институты. 

В экономической области модернизация, по 

мнению Десаи и Эйзенштадта [1, с. 89-103], сопро-

вождается следующими процессами: 1) замена 

силы человека или животного неодушевленными 

источниками энергии, такими как пар, электриче-

ство или атомная энергия, которые используются в 

производстве, распределении, транспорте и комму-

никации; 2) отделение экономической деятельно-

сти от традиционалистского окружения; 3) расши-

ряющаяся замена орудий труда машинами и слож-

ными технологиями; 4) рост в количественном и 

качественном отношении вторичного (промышлен-

ность и торговля) и третичного (обслуживание) сек-

торов экономики при одновременном сокращении 

первичного (добыча); 5) растущая специализация 

экономических ролей и кластеров экономической 

деятельности – производства, потребления и рас-

пределения; 6) обеспечение самоподдерживающе-

гося роста в экономике; по меньшей мере, обеспе-

чение роста, достаточного для одновременного ре-

гулярного расширения производства и 

потребления; 7) растущая индустриализация. 

В настоящее время в России продолжается раз-

работка законодательных и нормативных докумен-

тов, а также концепций и программ модернизации, 

которые выступают инструментом переведения 

экономики на инновационный путь развития и 

предусматривают формирование новой технологи-

ческой базы, основанной на использовании новей-

ших достижений в области науки и техники. 

Необходимость управлять переведением эко-

номики на новый путь развития актуализирует 

научные исследования в области теории модерни-

зации. В связи с этим в экономической науке все 

большее распространение получает понятие инно-

вационной модернизации. Отечественные ученые 

рассматривают его с разных сторон, в том числе 

как: процесс активизации нововведений со стороны 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей, ко-

торые призваны стать инновационным ядром оте-

чественной промышленности; переход к новому 

типу экономики, где ведущим фактором производ-

ства становится коммерциализация нового научно-

технического знания; процесс эволюционного раз-

вития техники и технологий, подталкиваемый ин-

формационной революцией; процесс перехода к но-

вому типу модели развития страны; комплекс взаи-

мосвязанных экономических, технологических, 

политических и институциональных изменений, 

причем последние два являются ведущими. Анализ 

применяемых подходов позволил сделать вывод о 

том, что понятие инновационной модернизации в 

экономической науке рассматривается слишком 

широко и для использования в управлении перехо-

дом экономики на инновационный путь развития 

необходимо его уточнение и конкретизация [2, 

с. 59-60]. Проведенный анализ автор систематизи-

ровал в таблице 1. 

Таблица 1. 

Контекст понятия «инновационная модернизация», используемый в современных научных иссле-

дованиях 

Автор Авторская интерпретация инновационной модернизации 

Демин С.С. (2012) 

Инновационная модернизация высокотехнологичных и наукоемких отраслей 

призвана не только активизировать процесс коммерциализации интеллекту-

ального потенциала в условиях рыночной среды, но и обеспечить качество и 

эффективность современной экономики в целом 

Вебер А.Б.;  

Галкин А.А.;  

Красин Ю.А.;  

Никовская Л.И.;  

Пантин В.И. (2011) 

Инновационная модернизация – это процесс изменения типа социально-эконо-

мического развития общества и требующий коренной трансформации суще-

ствующей политической системы, поскольку существующий правовой и по-

литический порядок не соответствует целям инновационного технологиче-

ского развития 

Дудакова Л.Г. (2010) 

Инновационная модернизация экономических систем как процесс подразуме-

вает углубление взаимозависимости объема капиталовложений в генерирова-

ние нового знания, коммерциализацию его результатов и эффективности мак-

роэкономических процессов, организационно-хозяйственных механизмов и 

методов государственного регулирования народного хозяйства. В отличие от 
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организационно-технологической модернизации, инновационное совершен-

ствование внутренних взаимодействий в экономической системе, степени их 

адаптированности к внешним воздействиям предполагает наличие нового зна-

ния, генерирование которого превращается в экономический процесс инвести-

ционного характера 

Келле В.Ж. (2010) 

Инновационная модернизация – это современная модернизация, которая пред-

ставляет собой переход страны на инновационный путь развития, на иннова-

ционный сценарий 

Ушаков Д.С. (2009) 

Инновационная модернизация экономических отношений – это углубление 

взаимозависимости объема капиталовложений в разработку нового знания, 

коммерциализации его результатов и эффективности макроэкономических 

процессов, организационно-хозяйственных механизмов и методов государ-

ственного регулирования народного хозяйства 

 

 Понятие инновационная модернизация тесно 

связано с понятиями «модернизация» и «модерни-

зация экономики», что обуславливает необходи-

мость их совместного рассмотрения. В научной и 

специальной литературе имеется достаточно широ-

кий спектр определений понятия «модернизация», 

рассмотрение которых позволило сделать вывод о 

том, что в настоящее время данная категория при-

меняется в следующих двух основных контекстах: 

Во-первых, под модернизацией в науке понимают 

процесс комплексного совершенствования обще-

ственного устройства, т.е. его переход к более со-

временным формам и состояниям на основе широ-

кого использования достижений научно-техниче-

ского и технологического прогресса. В ходе 

модернизации достигаются системные изменения 

производительных сил, политического, социаль-

ного и институционального устройства. Потому 

этот вид модернизации в научной литературе еще 

называют системной модернизацией [7]; 

Во-вторых, под модернизацией понимают про-

цесс совершенствования одной из сфер обществен-

ной жизни. В данном случае в качестве объекта мо-

дернизации могут выступать самые разные сферы 

жизни общества. Может осуществляться модерни-

зация промышленного производства, социального 

обеспечения граждан, государственного управле-

ния, армии, политической системы и т.д. В ходе 

обоих процессов реализуются комплексные преоб-

разования (трансформация общественных отноше-

ний, структур, подсистем, образующих объект мо-

дернизации), результатом которых является пере-

ход соответствующего объекта к более высокому 

уровню системной организации. Поэтому совре-

менные исследователи все чаще склоняются к тому, 

чтобы рассматривать модернизацию не только как 

процесс трансформации, но и как инструмент, ис-

пользование которого позволяет перейти обществу 

или его подсистеме к более высокому уровню орга-

низации, соответствующему наиболее передовым 

образцам современности. 

В рамках первого контекста современные ис-

следователи выделяют следующие имевшие место 

в истории развитых стран Европы периоды модер-

низации: 1) формирование мануфактурного спо-

соба производства (раннеиндустриальная модерни-

зация, XVI в. – середина XVIII в.); 2) формирование 

и окончательное закрепление промышленного спо-

соба производства (ранняя индустриальная модер-

низация, конец XVIII в. – конец XIX в.); 3) форми-

рование и расцвет массового производства (поздне-

индустриальная модернизация, конец XIX в. – ко-

нец XX в.); 4) постиндустриальная модернизация, 

формирование экономики знаний. Первоначально 

под основным направлением реализации модерни-

зации в первом контексте, в странах, не относя-

щихся к мировым центрам роста, понималась «до-

гоняющая модернизация», как подражание Запад-

ному проекту (вестернизация). Сегодня под 

влиянием успеха «новых индустриальных стран» 

формируется новая парадигма системной модерни-

зации – «модернизация без вестернизации», т.е. мо-

дернизация как национальный проект (С. Хантинг-

тон, Р. Инглегарт, Ш. Эйзенштадт, Э. Гидденс, 

В. Цапф). Это предполагает органическое включе-

ние ряда стран в новые технологические уклады с 

сохранением наиболее важных социокультурных и 

институциональных особенностей их обществен-

ного устройства. Во втором контексте под модер-

низацией предполагается улучшение, обновление 

конкретной сферы общественной жизни в русле 

идеологии бенчмаркинга, т.е. по сравнению с 

наилучшими, как правило, зарубежными образ-

цами, имеющимися в странах-лидерах экономиче-

ского и социального развития. Подготавливается 

модернизация глобальными процессами распро-

странения современных идей, институтов и техно-

логий из мировых центров развития, а также эндо-

генным состоянием конкретных стран и регионов. 

Но разворачивается процесс модернизации всегда в 

рамках конкретной региональной системы: страны, 

ее регионов. Поэтому в качестве объекта при фор-

мировании проекта модернизации должна быть вы-

делена конкретная территориальная социоэкономи-

ческая система. Анализ и оценка наиболее широко 

используемых в науке и экономической практике 

определений системной модернизации позволяет 

сделать вывод о том, что они не в полной мере от-

ражают сущность данного понятия на современном 

этапе научно-технического и технологического 

развития. 

Обобщая взгляды разных авторов, следует за-

ключить, что в настоящее время под понятием «си-

стемная модернизация» чаще всего понимают та-

кое обновление социально-экономического меха-

низма общества, отставшего в технико-

технологическом и институциональном развитии, 
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которое обеспечивает его переход к современному, 

индустриальному обществу капиталистического 

типа. Понятие модернизации экономики тесно свя-

зано с понятием системной модернизации. Оно 

концентрирует внимание на экономике как базовой 

системе, формирующей объективные предпосылки 

системной модернизации и закрепляющей новые 

формы экономических отношений. Поэтому недо-

статочно полное раскрытие сущности понятия си-

стемной модернизации обусловливает не в полной 

мере раскрытие сущности понятия модернизации 

экономики. Под понятием модернизации эконо-

мики в научной литературе в настоящее время чаще 

всего понимается развитие экономической системы 

общества на основе передовых достижений в обла-

сти техники и технологий в соответствии с новыми 

техническими условиями, требованиями, нормами, 

показателями качества, которое сопровождается 

необходимыми изменениями в институциональной 

и политической сферах общественной жизни.  

В данных понятиях не нашла достаточного от-

ражения необходимость структурной перестройки 

производительных сил на основе передовых техно-

логических укладов. Поэтому предлагается опреде-

лить понятие модернизации экономики как процесс 

ее комплексного преобразования на основе струк-

турной перестройки производительных сил, кото-

рый направлен на достижение нового качества эко-

номического роста за счет переведения экономики 

на передовые технологические уклады. Такое опре-

деление закладывает методологические основы 

оценки и управления процессом модернизации эко-

номики. Но оно все-таки не учитывает особенность 

современного этапа развития, которая состоит в 

том, что определяющим фактором экономического 

роста любой современной территориальной социо-

экономической системы выступает эффективный 

инновационный процесс. Согласно теории иннова-

ционного развития, для достижения нового каче-

ства экономического роста необходимо, чтобы рост 

экономики опирался на продуктовые, процессные, 

маркетинговые и организационные инновации. 

Управление этим процессом составляет основу ин-

новационного развития экономики [3].  

Таким образом, предлагаем использовать по-

нятие «инновационная модернизация экономики», 

под которым понимается не только переведение 

экономической системы на принципиально новый 

уровень обеспечения достижений современных па-

раметров экономического развития за счет внедре-

ния инноваций как единовременное явление, но и 

формирование способности экономики к инноваци-

онному саморазвитию.  
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Аннотация  

В ходе проводимых исследований были разработаны методологические основы и определены мето-

дические принципы оценки инвестиционного влияния федеральных и региональных бюджетных ресурсов 

на темпы экономического развития крупных территориальных систем и рост доходных поступлений в ре-

гиональные бюджеты. Сформулированы принципиальные подходы к совершенствованию механизма ре-

гионального управления процессами инвестиционного использования федеральных и территориальных 

бюджетных ресурсов в интересах обеспечения приоритетного инновационного развития экономики реги-

онов и, на этой основе, активного роста инвестиционных доходов в поступлениях региональных бюдже-

тов. Предложена система показателей, характеризующая федеральную и территориальную инвестицион-

ную составляющую региональных бюджетов и обеспечивающая оценку результативности инвестицион-

ной деятельности территорий и эффективности федеральных и территориальных бюджетных 

инвестиционных вложений в пополнение доходной части их бюджетов.  

 

Abstract  

In the course of the research were developed the methodological framework and defined methodological 

principles for evaluating investment impact of federal and regional budgetary resources for the tempos of economic 

development of major territorial systems and growth of profitable revenue in the regional budgets. There is for-

mulated principal approaches for improving the mechanism of regional management for the processes of using 

federal and territorial budgetary resources in the interest to ensure the priority innovational development of econ-

omy of regions and, on this basis, the strong growth the investment component in income of regional budgets. 

There are proposed the system of indicators for characterizing the federal and territorial investment component of 

regional budgets and score for assessment of impact the investment activity for territories and the effectiveness of 

federal and territorial budget investment in addition to the profitable part of their budgets. 

 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, бюджетные инвестиции, методические принципы, 

регионы, управление, оценка, результативность, эффективность. 

 

 Keywords: investment activities, budget investments, methodological principles, regions, management, 

score, impact, effectiveness. 

 

Принципиальным моментом предлагаемого 

методологического подхода к совершенствованию 

регионального механизма организации и управле-

ния финансово-бюджетными отношениями в реги-

оне является то, что значительная часть бюджетных 

ресурсов региона, получаемых как из федеральных, 

так и собственных финансовых источников, 

должна направляться на инвестиционные цели, 

причём не только социальной направленности, как 

это характерно для большинства региональных 

бюджетов сегодня, но и производственного назна-

чения, в приоритетные объекты, способные в пер-

спективе обеспечить значительный прирост по-

ступлений в бюджеты территорий. Только инвести-

ционное использование значительной части 

государственных и региональных ресурсов на про-

изводственные цели и в эффективной форме явля-

ется базовым фактором, способным обеспечивать 

активный прирост отдачи от использования этих 
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ресурсов в бюджеты территорий разного уровня в 

будущем. Уход государства и регионов от селек-

тивного инвестирования производственной сферы 

чреват низкими темпами экономического развития 

всей экономической системы, циклами экономиче-

ского спада и, соответственно, ограниченным при-

ростом или его отсутствием в сфере бюджетных ре-

сурсов. 

В этом случае на первое место в финансово-

бюджетной политике регионов выходит принцип 

зарабатывания средств территориями для улучше-

ния своего финансового и бюджетного положения. 

Сущность этого принципа заключается в формиро-

вании активной позиции и непосредственном пари-

тетном участии государства и территорий в селек-

тивном бюджетном финансировании развития от-

дельных приоритетных сфер производства, 

объектов, инвестиционных программ и проектов.  
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Формы организации совместного инвестиро-

вания производственных процессов в территори-

альных системах могут использоваться различные, 

но в этих отношениях преобладать принцип пари-

тетного частно-государственного партнёрства. В 

частности, государственное федеральное и терри-

ториальное инвестирование может осуществляться 

на долевой основе, с последующим отчислением в 

бюджет государства или территорий соответствую-

щей доли прибыли от реализации проекта, в виде 

государственного инвестиционного кредита, 

предоставления государственных гарантий по при-

влечению финансовых ресурсов через рынок цен-

ных бумаг и т. д.  

При этом бюджетные и внебюджетные госу-

дарственные ресурсы реализуют мобилизирую-

щую, активизирующую и стимулирующую функ-

ции. Мобилизующая функция совместного феде-

рального или регионального инвестирования 

проявляется в законодательно сформулированном 

условии предоставления государственных инвести-

ционных ресурсов для финансирования коммерче-

ских инвестиционных проектов только на паритет-

ных началах, при финансировании подавляющей 

части разработки и реализации этого проекта за 

счёт собственных или привлекаемых хозяйствую-

щим субъектом ресурсов. Активизирующая и сти-

мулирующая функция этих ресурсов реализуется 

через предоставление этих инвестиционных ресур-

сов на ограниченный срок и на льготных условиях. 

Совместное селекционное государственное и тер-

риториальное инвестирование коммерческих про-

ектов может сопровождаться дополнительными 

налоговыми льготами и финансовыми преференци-

ями.  

Важным моментом экономической стратегии 

зарабатывания средств является определение раци-

ональных форм и методов бюджетной поддержки 

развития производства. По нашему мнению, прио-

ритетной формой бюджетного инвестиционного 

финансирования развития производственной 

сферы территорий должно являться выделение раз-

личных видов долгосрочных бюджетных кредитов, 

т.е. бюджетное финансирование должно строиться 

на срочной, возвратной и платной основе. Виды 

бюджетных кредитных операций могут быть доста-

точно разнообразными и варьироваться в зависимо-

сти от многих факторов. Наиболее используемыми 

в настоящее время видами бюджетного инвестици-

онного кредитования коммерческих структур явля-

ется налоговый кредит, лизинговые операции, 

средне и долгосрочное бюджетное кредитование, 

иностранное кредитование под гарантии органов 

власти и т. д. 

Главным критерием выделения федеральных и 

региональных бюджетных ресурсов для инвестици-

онной деятельности является обеспечение их эф-

фективного использования. Наибольший экономи-

ческий эффект от инвестиционного использования 

этих ресурсов обеспечивается при их нацеленности 

на реализацию приоритетных для данной террито-

риальной системы направлений и инвестиционных 

проектов инновационной направленности. Иннова-

ционный подход к использованию региональных 

инвестиционных ресурсов предполагает широкую 

комплексную трактовку в выборе объекта инвести-

рования, на основе постепенного перехода к фор-

мированию экономики знаний. Это означает, что 

объектом инвестирования должен быть весь ком-

плекс инновационных преобразований, способных 

обеспечить качественные сдвиги в системе органи-

зации производственных и социальных отношений 

в рамках региональной экономической системы.  

В производственной сфере эти качественные 

сдвиги призваны обеспечить технологическую ре-

структуризацию отраслей экономики в сторону ро-

ста влияния инновационно активных производств, 

обеспечивающих переход на 5, 6 и 7 уровень техно-

логического развития. В сфере финансирования ин-

вестиционной деятельности они обеспечивают ра-

циональное сочетание и эффективное использова-

ние всех прогрессивных инвестиционных 

источников, включая бюджетные, для обеспечения 

инновационного развития экономики и социальной 

сферы территорий. В инфраструктурной области 

реализация такого подхода предполагает построе-

ние оптимальных региональных схем управления 

инвестиционным процессом, основанных на соче-

тании государственных региональных и муници-

пальных структур, коммерческих и территориаль-

ных инвестиционно-финансовых институтов с ис-

пользованием современных рыночных форм и 

методов регулирования инвестиционной деятель-

ности. Социальная направленность инвестицион-

ной стратегии реализуется за счет первоочередно-

сти финансирования и реализации инвестиционных 

проектов, оказывающих определяющее инноваци-

онное влияние на социальное развитие региона, ре-

шения отдельных социальных проблем в ходе реа-

лизации других инвестиционных проектов. 

Реализация инновационного подхода к исполь-

зованию федеральных и региональных бюджетных 

ресурсов для инвестиционных целей невозможна 

без развития и совершенствования системы ком-

плексного прогнозирования экономических про-

цессов на основе сочетания моделирования эконо-

мического развития территорий и комплексного це-

левого планирования совершенствования 

отдельных производственных систем. Такая си-

стема основывается на разработке и реализации 

ряда целевых инвестиционных программ террито-

риальной направленности. Причём эти программы 

могут иметь как федеральный, так и региональный 

характер. Базовой среди этих программ призвана 

стать комплексная программа инвестиционных 

приоритетов инновационного развития экономики 

регионов, которая является центральной в системе 

федеральных и региональных инвестиционных 

программ и реализует целевую функцию обеспече-

ния приоритетной направленности федеральных и 

региональных бюджетных инвестиционных ресур-

сов на решение наиболее важных проблем иннова-

ционного развития территориальных систем. Ис-

пользование современных методов экономико-ма-

тематического моделирования и прогнозирования 
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позволяет вывести разработку комплексных целе-

вых инвестиционных программ развития регионов 

на качественно новый уровень. 

В основе методического подхода к разработке 

региональной комплексной целевой программы ин-

вестиционных приоритетов инновационного разви-

тия лежат четыре основных принципа. Во-первых, 

это принцип экономической самодостаточности 

территорий. Во-вторых, принцип мобилизации для 

регионального развития инвестиционных ресурсов 

из всех возможных внутренних и внешних источ-

ников и обеспечения эффективного их использова-

ния. В-третьих, принцип селективного конкурсного 

отбора инвестиционных проектов для реализации в 

рамках региональной целевой программы. В-чет-

вертых, принцип сбалансированности инвестици-

онных потребностей и возможностей территори-

альной системы. 

Государственные и региональные инвестици-

онные приоритеты инновационного развития фор-

мируются на соответствующем уровне управления 

по многокритериальному принципу и определяют 

отрасли экономики, направления развития, отдель-

ные технологии, производства, крупные инвести-

ционные и инновационные проекты, на финансиро-

вание которых должна быть направлена большая 

часть федеральных и региональных инвестицион-

ных ресурсов и реализация которых обеспечивает 

значительные позитивные изменения в социально-

экономическом развитии страны и территорий.  

Исходя из изложенных выше методологиче-

ских принципов совершенствования региональных 

финансово-бюджетных отношений на основе при-

дания им приоритетной инвестиционной и иннова-

ционной направленности, для оценки уровня инве-

стиционной направленности финансово-бюджет-

ной системы региона и результативности 

использования этих ресурсов целесообразно ис-

пользовать комплексную систему показателей.  

В настоящее время разработано достаточно 

большое количество методик, предназначенных 

для оценки эффективности инвестиционной дея-

тельности, предназначенных для различных иерар-

хических уровней. Большинство из них предназна-

чено для оценки эффективности инвестирования на 

уровне отдельных инвестиционных проектов, но 

имеется и значительное количество методик, обес-

печивающих оценку инвестиционных вложений и 

на других иерархических уровня, в том числе и на 

уровне региона. Наиболее известными из них явля-

ются следующие [1-5]. 

Предлагаемая нами система предполагает ис-

пользование двух групп основных показателей. В 

первую группу входит система показателей, харак-

теризующих интенсивность и результативность ис-

пользования инвестиционных ресурсов региона в 

целом. Во вторую группу целесообразно включить 

показатели, характеризующие интенсивность и эф-

фективность использования для инвестиционной 

деятельности в регионе непосредственно различ-

ных видов бюджетных и внебюджетных государ-

ственных ресурсов.  

Для оценки уровня состояния и результативно-

сти инвестиционной деятельности территорий це-

лесообразно использовать систему показателей, 

рассчитанных на основе использования принципа 

цепного индекса. При этом, для обеспечения кор-

ректности расчётов, следует соблюдать принцип 

сопоставимости показателей, как по их структуре, 

так и во временном аспекте. 

Все показатели, используемые для анализа со-

стояния и результативности инвестиционного про-

цесса, группируются в ряд экономических блоков. 

Число используемых блоков может варьироваться 

в зависимости от поставленных в ходе анализа за-

дач. В настоящем исследовании мы выделяем три 

основных блока: оценки инвестиционной активно-

сти регионов, состояния их инвестиционного кли-

мата и результативности инвестиционной деятель-

ности в регионах. Состав используемых для этой 

цели показателей, включаемых в каждый блок, при-

ведён в табл. 1.  

Таблица 1 

Структура основных показателей, используемых для оценки состояния и результативности 

инвестиционного процесса в территориальных системах 

Основные, используе-

мые для анализа 

блоки 

Оценки инвестицион-

ной активности регио-

нов 

Оценки состояния инве-

стиционного климата 

регионов 

Оценки результативности 

инвестиционной деятель-

ности в регионах 

Основные, используе-

мые для анализа пока-

затели 

Индекс изменения фи-

зического объёма ин-

вестиций в основной 

капитал 

Индекс изменения 

уровня инвестицион-

ного потенциала реги-

она 

Индекс изменения стои-

мости основных фондов 

Индекс изменения отно-

шения ввода основных 

фондов к инвестициям в 

основной капитал  

Индекс изменения 

уровня противодей-

ствия инвестиционным 

рискам  

Индекс объёма инве-

стиций в основной ка-

питал в расчёте на 

душу населения 

Индекс изменения 

уровня сохранности ос-

новных фондов Индекс изменения 

уровня прогрессивно-

сти инвестиционного 

климата в регионе 

Сводный индекс 

оценки инвестицион-

ной активности реги-

она 

Индекс изменения вели-

чины коэффициента об-

новления основных фон-

дов 
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Сводный индекс оценки 

уровня прогрессивно-

сти инвестиционного 

климата региона 

Индекс изменения вели-

чины коэффициента вы-

бытия основных фондов 

Сводный индекс оценки 

результативности инве-

стиционного процесса в 

регионе 

 

При этом в каждом блоке используется мини-

мально необходимое для решения данной задачи 

число экономических показателей. Однако, с рас-

ширением задачи исследования, число анализируе-

мых показателей и объединяющих их блоков может 

быть увеличено. 

В первый блок предлагаемой системы показа-

телей, используемый для оценки уровня инвести-

ционной активности в регионах, сегодня включа-

ются два основных показателя: индекс изменения 

физического объёма инвестиций в основной капи-

тал и индекс объёма инвестиций в основной капи-

тал в расчёте на душу населения. Первый из ис-

пользуемых индексов обеспечивает характери-

стику изменения годовых объёмов инвестирования, 

а второй позволяет увязать размеры ежегодного ин-

вестирования с масштабами данной региональной 

системы. Сводным по блоку является индекс 

оценки инвестиционной активности региона. 

Во второй блок предлагаемой системы показа-

телей, обеспечивающий оценку прогрессивности 

инвестиционного климата в регионе, включены три 

индекса: индекс изменения уровня инвестицион-

ного потенциала региона; индекс изменения уровня 

противодействия инвестиционным рискам и индекс 

изменения уровня прогрессивности инвестицион-

ного климата в регионе. Первые два и последний 

показатель этого блока взаимозаменяемые, т. е. для 

анализа, в зависимости от особенностей статисти-

ческого учёта и расчётов, могут использоваться 

либо первых два, либо последний, обобщающий 

индекс. Возможно, при определённых условиях, 

использование и всех трёх показателей, по опреде-

лённой схеме. Сводным по второму блоку является 

индекс оценки состояния инвестиционного кли-

мата региона.  

Индексы, включаемые во второй блок показа-

телей и используемые для оценки и анализа состо-

яния инвестиционного климата в регионе, отра-

жают рост основных параметров процессов, фор-

мирующих инвестиционный климат 

территориальной системы, а, именно, уровня реги-

онального инвестиционного потенциала и инвести-

ционных рисков. Поэтому они рассчитываются че-

рез сопоставление величины рейтинговых парамет-

ров этих показателей на начало и конец 

анализируемого периода. Комплексная оценка из-

менения системы показателей может осуществ-

ляться и перемножением годовых индексов их из-

менения за определённый промежуток времени. 

В третий блок, обеспечивающий оценку ре-

зультативности инвестиционного процесса в реги-

оне, методически правильно включить шесть ос-

новных показателей, обеспечивающих количе-

ственную и качественную характеристику 

состояния основных фондов в регионе: индекс из-

менения стоимости основных фондов; индекс изме-

нения ввода основных фондов; индекс изменения 

отношения ввода основных фондов к инвестициям 

в основной капитал; индекс изменения уровня со-

хранности основных фондов; индекс изменения ве-

личины коэффициента обновления основных фон-

дов и индекс изменения величины коэффициента 

выбытия основных фондов. Показатель уровня со-

хранности основных фондов рассчитывается как 

обратный показателю уровня износа основных 

фондов и включается в систему с целью обеспече-

ния корректности применяемых индексных показа-

телей. Сводным по блоку является индекс оценки 

результативности инвестиционной деятельности в 

регионе. 

Исходя из изложенных выше методологиче-

ских принципов совершенствования региональных 

финансово-бюджетных отношений на основе при-

дания им приоритетной инвестиционной и иннова-

ционной направленности, для оценки уровня инве-

стиционной направленности финансово-бюджет-

ной системы региона и результативности 

использования этих ресурсов целесообразно ис-

пользовать комплексную систему показателей. 

Предлагаемая система предполагает использование 

следующих критериальных показателей.  

1. Для оценки уровня инвестиционной и инно-

вационной направленности совокупных финан-

сово-бюджетных ресурсов региона предлагается 

использовать следующие показатели. 

1.1. Объём финансово-бюджетных ресурсов 

региона, используемых на инвестиционные и инно-

вационные цели, в том числе:  

1.1.1. Объём финансово-бюджетных ресурсов 

региона, используемых на инвестиционные цели;  

1.1.2. Доля финансово-бюджетных ресурсов 

региона, используемых на инвестиционные цели в 

общем объёме финансово-бюджетных ресурсов ре-

гиона инвестиционного и инновационного назначе-

ния; 

1.1.3. Объём финансово-бюджетных ресурсов 

региона инвестиционного назначения, используе-

мых на инновационные цели; 

1.1.4. Доля финансово-бюджетных ресурсов 

региона, инвестируемых на инновационные цели в 

общем объёме финансово-бюджетных ресурсов ре-

гиона инвестиционного и инновационного назначе-

ния. 

1.2. Объём региональных бюджетных ресур-

сов, используемых на инвестиционные цели;  

1.2.1. Доля региональных бюджетных ресур-

сов, используемых на инвестиционные цели в об-

щем объёме региональных бюджетных ресурсов; 
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1.2.2. Объём региональных бюджетных ресур-

сов, инвестируемых 

- в объекты производственного назначения; 

- в объекты сферы обслуживания (инфраструк-

турные объекты);  

- в объекты социального назначения.  

1.2.3. Доля региональных бюджетных ресур-

сов по сферам их использования в общем объёме 

региональных бюджетных ресурсов инвестицион-

ного назначения:  

- в объекты производственного назначения; 

- в объекты сферы обслуживания (инфраструк-

турные объекты);  

- в объекты социального назначения.  

1.3. Объём федеральных бюджетных ресурсов, 

выделяемых региону для инвестиционных целей, 

всего  

в том числе:  

- на инвестирование объектов производствен-

ного назначения; 

- на инвестирование объектов сферы обслужи-

вания (инфраструктурные объекты);  

- на инвестирование объектов социального 

назначения.  

1.3.1. Доля федеральных бюджетных ресурсов 

по сферам их использования в общем объёме феде-

ральных бюджетных ресурсов, выделяемых реги-

ону для инвестиционных целей: 

 - в объекты производственного назначения; 

- в объекты сферы обслуживания (инфраструк-

турные объекты);  

- в объекты социального назначения.  

1.4. Объём федеральных внебюджетных ресур-

сов, выделяемых региону из специализированных 

государственных фондов и в рамках государствен-

ных целевых программ для инвестиционных целей, 

всего  

в том числе для инвестирования: 

объектов производственного назначения;  

объектов сферы обслуживания (инфраструк-

турных объектов);  

объектов социального назначения.  

1.4.1. Доля федеральных внебюджетных ре-

сурсов по сферам их использования в общем объ-

ёме федеральных внебюджетных ресурсов, выделя-

емых региону из специализированных государ-

ственных фондов и в рамках государственных 

целевых программ для инвестиционных целей: 

 - в объекты производственного назначения; 

- в объекты сферы обслуживания (инфраструк-

турные объекты);  

- в объекты социального назначения.  

2. Для расчёта результативности и эффектив-

ности инвестиционного использования финансово- 

бюджетных ресурсов региона. 

2.1. Прирост доходных поступлений в консо-

лидированный региональный бюджет за счёт инве-

стиционного использования средств федерального 

и региональных бюджетов. Рассчитывается по ре-

зультатам реализации финансово (инвестиционно) 

поддерживаемых из федерального и региональных 

бюджетов инвестиционных и инновационных про-

ектов. 

2.2. Прирост доходных поступлений в регио-

нальный бюджет за счёт инвестиционного исполь-

зования средств: 

- федерального бюджета; 

-регионального бюджета. 

2.3. Обобщающим показателем эффективно-

сти инвестиционного использования регионом 

средств федерального и регионального бюджетов 

является показатель, рассчитываемый как соотно-

шения прироста поступлений от реализации финан-

сируемых из бюджетов разных уровней инвестици-

онных проектов к сумме используемых для инве-

стирования за анализируемый период времени 

бюджетных ресурсов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается мировая валютно-финансовая система, а также потребность и пер-

спектива внедрения новой валюты. Базисом распространения для этой валюты станут страны БРИКС. Ва-

люта БРИКС позволит консолидировать бюджет стран участников, а также снизить влияние внешних фак-

торов экономики. Приведён порядок внедрения новой валюты, на основе опыта внедрения евро, а также 

освещены видимые преграды и пути их преодоления. 

 

Abstract 

This article discusses the global monetary and financial system, as well as the need and the perspective of the 

introduction of the new currency. Basis of for expansion of the currency will become BRICS. Currency BRICS 

will allow to consolidate the budget of the participating countries, as well as reduce the impact of external factors 

of the economy. The author cites the order of the introduction of the new currency, based on the experience in 

implementation of the euro, and highlights visible obstacles and ways to overcome them.  

Ключевые слова: БРИКС, перспектива, доллар, евро, глобализация. 
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Процесс становления постиндустриальной 

экономики ведет к качественному изменению ха-

рактера международной валютно-финансовой си-

стемы. Быстрый рост объема и масштаба междуна-

родного обращения валют и ценных бумаг, между-

народных инвестиций не только в реальную, но и в 

виртуальную экономику привели к заметному 

укреплению места и роли валютно-финансовой 

сферы в мировой экономике. Это обуславливает 

необходимость критического переосмысления. 

В конце XX века ведущие развитые страны 

уже сформировали постиндустриальное общество. 

Причём этот инновационный скачок привёл к уве-

личению разрыва между уровнями развития стран 

лидеров, в частности, между США и передовыми 

европейскими странами – с одной стороны, и остав-

шимися странами – с другой. Процессы глобализа-

ции и развития информационных технологий стали 

основой изменения логики мышления от индустри-

альной к постиндустриальной. Данная смена пара-

дигмы мышления крупнейших экономических 

субъектов международных финансов (государств, 

транснациональных корпораций и банков и т.д.) 

привела к новым факторам построения экономиче-

ского могущества, обусловившим изменения в ми-

ровых финансах. Достигнутое лидерство закрепля-

ется на многие годы и формирует правила и стан-

дарты игры для субъектов других стран в сфере 

международных финансов [5]. 

Новые явления, среди которых стремительное 

развитие валютных союзов, масштабные переливы 

финансовых ресурсов между различными стра-

нами, укрупнение компаний и банков, рост внеш-

ней задолженности, уже не могут объясняться тра-

диционным анализом развития мировой эконо-

мики. Кроме того, в конце прошлого столетия 

наблюдается рост нестабильности мировой ва-

лютно-финансовой системы: резко увеличилось ко-

личество, масштабы и скорость распространения 

валютно-финансовых кризисов. Усиление глобали-

зации на финансовых рынках приводит к росту 

негативных изменений в экономике стран, по-

скольку государственные решения становятся ме-

нее эффективными [3,1201].  

Все эти сдвиги создают качественно новые 

условия и механизмы интеграции страны в миро-

вую экономику. Они становятся все более ощути-

мыми по мере расширения экономических границ и 

все большей вовлеченности России в международ-

ные экономические механизмы. Безусловно, Рос-

сия – как самостоятельно, так и в составе межгосу-

дарственных объединений, таких как БРИКС, 

должна учитывать особенности функционирования 

мировой валютной системы, чтобы быть способной 

выработать эффективные инструменты для проти-

водействия валютным и финансово-банковским 

санкциям [4]. 
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В связи с этим становится очевидной потреб-

ность в обобщении существующих точек зрения и 

поиске решений спорных вопросов, позволяющих 

снять разногласия в понимании исследуемых явле-

ний и процессов. 

Формируется новая финансовая система, так 

как раньше внешние связи дополняли закономерно-

сти, воспроизводства системы, где доминировали 

внутринациональные процессы, а теперь внешние 

взаимосвязи становятся определяющими факто-

рами общесистемных закономерностей воспроиз-

водства [1,363]. 

В числе обсуждаемых сейчас вариантов ре-

формы Ямайской валютной системы числится со-

хранение долларовой системы; создание двухва-

лютной системы на основе доллара и евро; форми-

рование многовалютной системы на основе 

наиболее используемых валют в мировой эконо-

мике; введение системы, основанной на региональ-

ных валютах; расширение использования СДР как 

единой мировой резервной валюты; возвращение к 

золотому стандарту; концепция диверсификации 

валют и многое другое. 

Некоторые из этих предложений, с нашей 

точки зрения, неперспективны, например, сохране-

ние долларового стандарта, создание многотовар-

ного стандарта, восстановление золотого стан-

дарта, так как они не соответствуют новым требо-

ваниям к мировой валютной системе в условиях 

изменений в глобализирующейся экономике. 

21 июля 2015 г. в Шанхае официально от-

крылся Банк развития БРИКС. Соглашение о его 

создании было подписано по итогам саммита 

БРИКС в Бразилии 16 июля 2014 года. Участники 

БРИКС рассматривают этот банк в качестве альтер-

нативы международным финансовым институтам, 

таким как МВФ или Всемирный банк. Банк явля-

ется достаточно перспективным, который с одной 

стороны должен снижать зависимость стран 

БРИКС от политики Запада, с другой делать меж-

дународные экономические отношения более 

устойчивыми. Но возможности банка БРИКС надо 

наращивать, и самым логичным и сильным даль-

нейшим ходом было бы превращение банка БРИКС 

еще и в эмиссионный центр новой валюты БРИКС 

[6]. 

Сегодня в результате практически монополии 

доллара в международных экономических расчетах 

очень сильно страдают торговые отношения между 

странами БРИКС. Очень часто в результате деваль-

вации к доллару США одной из валют страны 

БРИКС сильнее, чем остальных, складывается си-

туация, когда экономические субъекты этих стран 

искусственно оказываются в невыгодном положе-

нии или наоборот более выгодном положении отно-

сительно других участников. Также постоянная 

привязка к доллару США не дает странам БРИКС 

полноценно развернуть развития с Запада на Во-

сток. 

Для того чтобы ввести полноценную валюту 

для стран БРИКС, необходимо разработать дорож-

ную карту, в основу которой можно положить опыт 

с евро. Не требуется, чтобы уже завтра на руках у 

населения появилась данная валюта, достаточно 

будет ввести некоторую общую расчетную валют-

ную единицу в безналичном виде, которая была бы 

отражением корзины валют БРИКС. 

Для осуществления выпуска и продвижения 

валюты БРИКС на финансовый рынок рекоменду-

ется использовать опыт внедрения стран Евросоюза 

валюты евро. Первым шагом к появлению валют-

ной системы Европы было введение режима сов-

местного плавания валютного курса стран-участ-

ниц. После распада Бреттон-Вудской валютной си-

стемы большинство западных стран перешло к 

плавающим курсам своих валют. Они в целях сти-

мулирования своей экономической и валютной ин-

теграции договорились о сужении пределов колеба-

ний своих валют друг к другу и о коллективном 

плавании своих валют к доллару и другим валютам. 

Также предстоит договориться о «сглаживании» 

темпов инфляции и разных процентных ставок, 

чтобы они не приводили к постоянному отклоне-

нию обменных курсов от установленных соотноше-

ний. 

Необходима не просто замена доллара, а новая 

система расчета для национальных валют. Новая 

единая валюта должна быть привязана не только к 

золоту, но и к стоимости основных биржевых това-

ров. Она должна быть обеспечена конкретными то-

варами и ресурсами – нефть, газ, металлы, электри-

чество, рис/пшеница/кофе и прочее в натуральном 

виде.  

Потребуется внести в уставный капитал не 

только деньги, но и депозитарные расписки на по-

ставку тех или иных товаров. Во-первых, это позво-

лит странам, обладающим разными природными 

ресурсами, быть в равных условиях. Во-вторых, то-

гда не будет ограничен объем эмиссии, как если бы 

обеспечивать её только золотом. 

Новая валюта не должна свободно конвертиро-

ваться в золото и другие мировые валюты. Это не 

превратит ее в самостоятельную денежную цен-

ность, и осуществлять спекулятивное давление на 

ее курс не получится. 

Сложность в создании такой системы заключа-

ется в разработке правил расчета и установления 

курсов национальных валют, а также осуществле-

нии девальвации и ревальвации. Такая система 

должна находиться в балансе, т.е. не допускать со-

здания задолженностей и профицитов. Следует 

установить квоты. В случае с отрицательным 

сальдо – страна должна платить проценты и прове-

сти девальвацию своей валюты, а при значительном 

превышении квот выплатить долг в натуральном 

выражении согласно внесенным депозитам. В слу-

чае же профицита баланса стране также необхо-

димо будет платить за использование счета, прове-

сти ревальвацию своей валюты и простимулиро-

вать вывоз капитала. 

Источником новой валюты должно стать кре-

дитование импорта товаров и услуг стран – участ-

ниц системы. Она должна служить масштабом цен 

товаров во взаимном товарообороте и источником 

кредитных средств в инвестиционных проектах 

[2,113]. 
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Далее банк БРИКС, либо дополнительная 

структура стали бы основой новой валютной си-

стемы и были бы предназначены для предоставле-

ния центральным банкам стран БРИКС кредитов на 

покрытие временных дефицитов платёжного ба-

ланса и осуществления валютных интервенций для 

поддержания курсов валют в заданных пределах. 

Со временем наладился выпуск и настоящей 

валюты с наличным обращением, которая бы закре-

пила бы многополярность мира, которая смогла бы 

продлить в целом его существование на традицион-

ных принципах. 

Существует определённая закономерность ва-

лют всех пяти стран БРИКС – они имеют очень по-

хожие названия: рубль, реал, рупия, ранд, 

ренминби, что открывает очень большой простор 

для маркетологов в придумывании названия и лого-

типа. 

Как показывает практика Евросоюза, внедре-

ние на рынок новой валюты – это непростой путь 

со многими проблемами, но сокращая зависимость 

от доллара, собственная валютная система БРИКС 

позволила бы улучшить условия для многосторон-

них расчетов и таким образом, содействовала бы 

экономической консолидации всего так называе-

мого третьего мира. Расширение применения ва-

люты БРИКС снижало бы зависимость от Запада и 

от динамики доллара, а также экономической конъ-

юнктуры в США. 
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Аннотация: В научной статье представлены этапы формирования и развития аудиторской деятель-

ности в Казахстане, а также рассмотрены особенности нормативно-правового регулирования аудита. 

Определили место норм, регулирующих аудиторскую деятельность в системе национального законода-

тельства. На основе развития законодательной базы авторы в статье указали проблемные аспекты в регу-

лировании аудиторской деятельности и предложили пути решений проблем в данной области.  

Abstract 

The research article represents formation and development stages of audit activity in Kazakhstan as well as 

regulatory environment of audit activity distinctions. The norms regulating audit activity have been determined in 

the system of national legislation. Having relied on the development of the legal framework the authors have 

indicated the challenges of regulating the audit activity and proposed solution approaches in this field.  

 

Ключевые слова: этапы развития и функционирования аудиторской деятельности, стандарты аудита, 

законодательный уровень, подзаконные нормативно-правовые акты, значение стандартов, саморегулиру-

емая модель. 

Key words: development stages and functioning of audit activity, audit standards, legislative level, subordi-

nate legislation, significance of standards, self-regulated model. 

 

Закономерностью сильного и стремительно 

развивающегося бизнеса является четко скоорди-

нированный финансовый контроль экономики 

страны. Согласно ежегодным отчетам всемирного 

экономического форума, финансовые риски входят 

в пятерку основных глобальных рисков по степени 

влияния. Данная статистика имеет значение не 

только для всего мирового сообщества, но и каса-

ется значительным образом экономики Казахстана. 

Финансовые (экономические) риски ставят под со-

мнение стабильность финансовой системы, влияют 

на экономическую активность, конкурентоспособ-

ность нашей страны. Таким образом, инструменты 

финансового, в частности аудиторского контроля 

экономических структур очень значима и на сего-

дняшний день, является приоритетной задачей в 

сложившейся экономической ситуации во всем 

мире.  

Нормы, которые регулируют общественные 

отношения в сфере аудиторской деятельности, спо-

собствуют развитию, совершенствованию меха-

низма регулирования аудиторской деятельности в 

отечественной экономике, вносят весомый вклад в 

развитие науки об аудите и аудиторской деятельно-

сти. Нормативно-правовое регулирование аудитор-

ской деятельности является важным элементом фи-

нансового контроля, так как аудиторская деятель-

ность является, прежде всего, индикатором 

истинного финансового положения хозяйствую-

щих субъектов, их конкурентоспособности. Необ-

ходимо отметить, что аудит в современное время, 

прошел все стадии развития, и установился в каче-

стве самостоятельного инструмента финансового 

контроля, функции и методы которого не пересека-

ются и не дублируются с другими формами кон-
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троля. Аудит включает оценку и полную экспер-

тизу полной деятельности субъекта и не ограничи-

вается проверкой финансовой отчетности предпри-

ятия. 

 В Казахстане можно выделить следующие 

этапы развития и функционирования аудиторской 

деятельности:  

Первый этап – 1988-1992 гг. период зарожде-

ния аудиторской деятельности. Где главной осо-

бенностью было обозначение и формирование по-

нятийного аппарата у государственных структур 

касательно аудита и аудиторской деятельности, 

определение целей, задач, методов и инструментов.  

Второй этап – 1993-1998 гг. характеризуется 

первоначальным становлением аудиторской дея-

тельности в РК.  

Третий этап – 1998-2006 гг. период развития 

деятельности аудиторов, внедрение и первоначаль-

ная практика на крупных казахстанских предприя-

тиях. Главной особенностью является принятие За-

кона РК «Об аудиторской деятельности» от 20 но-

ября 1998 г.  

Четвертый этап нормы и положения Закона 

РК «Об аудиторской деятельности» претерпевают 

значительные изменения и поправки. С 2006 г. про-

исходит развитие и усиление регулирования ауди-

торской деятельности с аспектом саморегулирова-

ния.  

Пятый этап связан с принятием закона Рес-

публики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О госу-

дарственном аудите и финансовом контроле». Ос-

новной целью закона является создание комплекс-

ной системы государственного аудита на основе 

самого передового мирового опыта (Великобрита-

ния, Канада, Германия, Франция, Турция, Россия). 

Данный нормативный акт принят с целью повыше-

ния эффективности использования бюджетных 

средств и управления государственными активами.  

Анализ основных законодательных актов, ко-

торые регулируют аудиторскую деятельность в 

ряде развивающихся стран, позволил выявить сле-

дующие особенности казахстанского законодатель-

ства в сфере аудиторской деятельности. В Казах-

стане специальный закон об аудиторской деятель-

ности был принят сравнительно раньше, чем на 

территории стран постсоветского пространства 

(Республика Азербайджан – 1994г., Кыргызская 

Республика-1998 г., Российская Федерация – 2001 

г.). Казахстанским законодательством предусмот-

рен приоритет международных договоров над 

национальными актами в области аудиторской дея-

тельности. Это необходимо, прежде всего, для 

обеспечения легитимности применения междуна-

родных стандартов аудита. Законодательство не 

устанавливает перечень существенных положений, 

условий договора об оказании аудиторских услуг, а 

именно о порядке выплат, размере денежного воз-

награждения, сроков оказания аудиторских услуг и 

др. 

В теории и практике мирового аудита, разра-

ботка норм аудита может осуществляться как госу-

дарственными, так и независимыми профессио-

нальными организациями. В Республике Казахстан 

действует государственная система правового регу-

лирования контрольно-аудиторской деятельности. 

Систему нормативного регулирования аудиторской 

деятельности согласно статье 3 закона «О норма-

тивно-правовых актах» от 24 марта 1998 года в 

нашей стране можно подразделить на следующие 

уровни: 

1. Законодательный уровень представлен за-

конами; 

2. Подзаконные нормативно-правовые акты 

РК, регулирующие аудиторскую деятельность [1]  

3. Стандарты аудиторской деятельности. 

Первый уровень государственного регулирова-

ния аудиторской деятельности является высшим 

уровнем и включает в себя законы, Указы Прези-

дента и иные документы, имеющие силу закона. 

Настоящие документы могут быть полностью по-

священы аудиту, а могут затрагивать его лишь в 

определенной части. Следовательно, можно рас-

сматривать законодательное регулирование ауди-

торской деятельности в двух смыслах: 

- В узком смысле, когда систему законода-

тельного регулирования составляют акты об ауди-

торской деятельности как деятельности специ-

ально-профессиональной;  

- В широком смысле, как регулирование 

аудиторской деятельности как предприниматель-

ской. 

Таким образом, можно заключить, что законо-

дательный уровень нормативно-правового регули-

рования состоит из актов двух видов: 

- Общего законодательства о предпринима-

тельской деятельности, так как аудиторская дея-

тельность относится к виду предпринимательской 

деятельности.»[2, с.56] 

- Специального законодательства, которое 

регулирует аудиторскую деятельность; 

Основными документами первого уровня явля-

ются: Конституция РК, принятая 30 августа 1995 

года; Гражданский кодекс РК от 27 декабря 1994 

года №269-XII (общая часть) и 1 июля 1999 года 

№410-1 (особенная часть) с изменениями и допол-

нениями от 24.11.15г.; Закон РК «Об аудиторской 

деятельности» утвержденный 20 ноября 1998 года 

№304-I c изменениями и дополнениями от 

12.11.15г.; закон Республики Казахстан от 12 но-

ября 2015 года «О государственном аудите и фи-

нансовом контроле». Закон РК «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственно-

стью» от 22 апреля 1998 года №220-I с изменени-

ями и дополнениями от 24.11.15г.; Уголовный ко-

декс от 3 июля 2014 года №226-V, введен в дей-

ствие с 1 января 2015г., с изменениями и 

дополнениями от 24.11.15г.; Кодекс об администра-

тивных правонарушениях от 5 июля 2014г. №235-V 

с изменениями и дополнениями от 22.01.16г.; Закон 

РК «Об обязательном страховании гражданско-

правовой ответственности аудиторских организа-

ций» от 13 июня 2003 года №440-II; Закон РК «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 

28 февраля 2007 года №234-III; Закон РК «О банках 

и банковской деятельности в Республике Казах-

стан» от 31 августа 1995 года №2444; Закон РК «Об 
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акционерных обществах» от 13 мая 2003 года 

№415-II; Закон РК «О реабилитации и банкротстве» 

от 7 марта 2014 г. №176-V. 

«Базисом данного уровня, тем не менее, явля-

ется Закон РК «Об аудиторской деятельности» от 

20 ноября 1998 года. В нем определены место, цель 

и задачи аудита в финансово-экономической си-

стеме в качестве ее необходимого равноправного 

элемента. Это немаловажный аспект, так как исто-

рически в нашей стране преобладала форма госу-

дарственного финансового контроля. Точкой от-

счета становления аудита в РК можно смело 

назвать дату принятия Закона об аудиторской дея-

тельности.  

Во второй уровень входят различные подза-

конные нормативно-правовые акты, такие как 

Указы Президента, Постановления Правительства, 

приказы министерств, ведомств и иных органов. К 

ним можно отнести: Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 12 ноября 2012 года 

№1434 «О некоторых вопросах лицензирования 

аудиторской деятельности»; Приказ Министра фи-

нансов Республики Казахстан от 13 ноября 2012 

года №490 «Об утверждении квалификационных 

требований к аудиторским организациям по прове-

дению обязательного аудита»; Приказ Министра 

связи и информации РК от 20 августа 2010 года 

№200 «Об утверждении Правил проведения аудита 

информационных систем»; Постановление Прави-

тельства РК от 1 февраля 2008 года №86 «О дого-

воре на проведение внешнего аудита Националь-

ного фонда РК»; Постановление Правительства РК 

от 26 мая 2010 года №476 «Об утверждении стан-

дартов государственных услуг в области бухгалтер-

ского учета и аудита»; Постановление Правления 

Национального Банка РК от 31 августа 2012 года 

№283 «Об утверждении Правил возмещения затрат 

на аудит финансовой отчетности эмитентов ценных 

бумаг, допущенных на специальную торговую пло-

щадку регионального финансового центра г. Ал-

маты» и т.п. Если в первом уровне определены ос-

новополагающие положения и нормы, то доку-

менты второго уровня устанавливают общие 

положения по регулированию аудиторской дея-

тельности для индивидуальных аудиторов и ауди-

торских организаций. Данные нормы в основном 

регулируют специфические особенности аудита по 

видам.  

Имеются локальные акты, т.е. правила и стан-

дарты, разрабатываемые и принимаемые аудитор-

скими и профессиональными организациями само-

стоятельно. Данные нормативные акты до принятия 

соответствующими государственными органами 

источниками права не являются. Общегосудар-

ственные функции регулирования аудиторской де-

ятельности осуществляет Министерство финансов 

РК. Аудиторские организации самостоятельно мо-

гут разрабатывать внутренние правила и различные 

методики проведения аудиторских проверок, кото-

рые не противоречат законодательству РК. Данное 

положение характеризует сущность саморегулиро-

вания, некоторые аспекты которого присутствуют в 

нынешней модели регулирования.  

Как было отмечено выше в зависимости от ор-

ганов, принимающих те или иные нормативные 

акты, уровни регулирования аудиторской деятель-

ности можно подразделить и отнести к государ-

ственному и негосударственному регулированию 

аудита. 

К государственному регулированию аудита 

относятся документы принятые государственными 

органами, а негосударственное регулирование осу-

ществляется профессиональными организациями, 

общественными объединениями и аудиторскими 

организациями самостоятельно.  

Третий уровень состоит из стандартов ауди-

торской деятельности. Стандарты аудита являются 

важным инструментом регулирования аудиторской 

деятельности. Стандарты аудита определяют об-

щие вопросы регулирования аудиторской деятель-

ности, для всех субъектов нормы аудита. Под стан-

дартами аудита мы подразумеваем аудиторские 

стандарты, которые определяют организацию ауди-

торской деятельности и являются основными эле-

ментами ее нормативного регулирования. 

Стандарты аудита можно подразделить на 

национальные стандарты аудита и международные 

стандарты аудита (далее - МСА). Также важно от-

метить, что стандарты это не только инструмент 

государственного регулирования, но и негосудар-

ственного регулирования аудита. В основу такого 

деления ложится обязательность исполнения поло-

жений стандартов.  

Значение стандартов заключается в том, что 

они: 

- обеспечивают оптимальное качество ауди-

торской деятельности; 

- содействуют введению в практику аудита 

новых научных достижений; 

- помогают пользователям понять процесс 

проведения аудита; 

- улучшают престиж профессии; 

- обеспечивают взаимосвязь отдельных эле-

ментов аудиторского процесса. 

В стандарты аудита входят нормы, регулирую-

щие как частные отношения, возникающие между 

аудиторами, аудиторскими организациями и ауди-

руемыми лицами, так и публичные отношения, к 

которым можно отнести отношения профессио-

нальных субъектов аудиторской деятельности с 

государством и обществом в целом. 

Нельзя не заметить, что в случае рассмотрения 

международных стандартов аудита в формально-

юридическом их понимании, они не являются ис-

точниками нормативно-правового регулирования 

аудита. 

В большинстве случаев международные стан-

дарты аудита носят рекомендательный характер, 

это позволяет им быть гибкими к происходящим 

изменениям и соответствовать требованиям поль-

зователей финансовой отчетности, поскольку стан-

дарты систематически дополняются. По мнению 

некоторых специалистов, процесс принятия ауди-

торских стандартов на законодательном уровне 

значительно замедлил бы процесс совершенствова-
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ния аудита. Значимость международных стандар-

тов аудита бесспорна, и поэтому наша страна 

должна стремиться к сближению национального 

регулирования аудиторской деятельности с нор-

мами МСА. 

Тем не менее, регулирование аудиторской дея-

тельностью не ограничивается только регулирова-

нием со стороны государства. Определенное место 

в регулировании аудиторской деятельности испол-

няют профессиональные организации. В настоящее 

время в РК существует две таких организации. Они 

вправе осуществлять внешний контроль качества 

аудиторских организаций; проводить курсы по по-

вышению квалификации аудиторов; анализиро-

вать, обобщать и распространять опыт работы 

аудиторов и аудиторских организаций; представ-

лять интересы аудиторов и аудиторских организа-

ций в государственных, общественных, иностран-

ных и международных организациях; рассматри-

вать споры аудиторов, аудиторских организаций, 

являющихся их участниками; проводить рейтинг 

аудиторских организаций и публиковать в перио-

дических печатных изданиях; участвовать в работе 

международных организаций по бухгалтерскому 

учету и аудиту и выполнять иные функции в обла-

сти регулирования аудиторской деятельности.»[3] 

Аудиторская деятельность стремительно 

начала развиваться с обретением нашей страны не-

зависимости и самостоятельности. Эталоном си-

стемы аудита в РК выступил ряд зарубежных стран, 

практика и реформы которых были взяты за основу 

создания первого закона Республики Казахстан от 

20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельно-

сти». В данном законе были обширно и всесторонне 

раскрыты, а также учтены такие аспекты аудитор-

ской деятельности как: понятие, виды, принципы, 

объекты, субъекты, порядок лицензирования и осу-

ществления аудиторской деятельности и т.п.  

В целях упорядочения и систематизации основ 

аудиторского рынка в период с 2000-2001 гг. вно-

сятся изменения и дополнения, а именно: определя-

ется и уточняется понятие аудиторской деятельно-

сти, роль в отечественной экономике, порядок ока-

зания аудиторских услуг, уточняется список 

субъектов, подлежащих ежегодному обязатель-

ному аудиту, а также предусматривается новое по-

нятие «страхование аудиторской деятельности». 

Внесение данных изменений позволило отече-

ственному законодательству скоординировать и 

полноценно структурировать деятельность профес-

сиональных аудиторов в РК.  

С 2002 по 2006 гг. данный закон претерпевает 

новые изменения и дополнения. «В мае 2006 года 

принимается Закон РК «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам аудиторской 

деятельности». В соответствии с данным Законом 

принята обновленная редакция Закона РК «Об 

аудиторской деятельности», который определил 

новый вектор развития аудиторской деятельно-

сти.»[4] Одним из важных направлений совершен-

ствования и становления аудиторской деятельно-

сти явилось усовершенствование комплекса мер, 

нацеленных на повышения качества аудита посред-

ством перехода на Международные стандарты 

аудита.  

«На этом развитие и совершенствование За-

кона «Об аудиторской деятельности» не останавли-

вается, так, например, в целях исполнения пункта 

35 Плана мероприятий по исполнению Общенаци-

онального плана основных направлений (меропри-

ятий) по реализации ежегодных (2005-2007 гг.) по-

сланий главы государства народу Казахстана и 

Программы Правительства Республики Казахстан 

на 2007-2009 годы» [5], 19 февраля 2007 года в за-

кон внесены изменения и дополнения, направлен-

ные на улучшение качества саморегулирования 

аудиторской деятельности. Для этого законом 

предусмотрено создание условий для функциони-

рования конкурирующих между собой нескольких 

профессиональных аудиторских организаций, пе-

ресмотра системы аттестации аудиторов и порядка 

осуществления контроля над соблюдением аудито-

рами и аудиторскими организациями законодатель-

ства об аудиторской деятельности, усиления ответ-

ственности аудиторов и аудиторских организаций и 

дальнейшего развития системы аудиторской дея-

тельности в республике» [6]. 

2009 год для профессиональных аудиторов ха-

рактеризуется внесением новых реалий: определен 

предельный порог количественного состава про-

фессиональных организаций; установлены новые 

требования к формированию уставного капитала 

аудиторской организации; повышается ответствен-

ность аудиторов и аудиторских организаций за ад-

министративные правонарушения и иные измене-

ния; снижен лимит численности штата аудиторских 

фирм; конкретизирован перечень отраслей и орга-

низаций, подлежащих обязательному аудиту. Од-

нако, данные изменения не позволили решить все 

насущные пробелы в данной сфере, вследствие 

этого в период с 2010-2012 гг. законодательство 

претерпевало дополнения и изменения.  

В результате проведенных реформ был принят 

ряд новых нормативных правовых актов в сфере ре-

гулирования аудиторской деятельности – Закон 

Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О 

государственном аудите и финансовом контроле». 

В связи с развитием рыночной экономики, а 

также в условиях вносимых изменений в законода-

тельство РК об аудиторской деятельности, имеют 

место ряд нововведений, которые вызывают у про-

фессионального сообщества коллизионные во-

просы, требующие системного изучения.  

Таким образом, следует отметить, что система 

источников правового регулирования аудиторской 

деятельности может быть представлена на основе 

различных классификационных оснований и состо-

ять из актов различной правовой природы.  

Систему правового регулирования аудитор-

ской деятельности можно рассматривать в следую-

щих аспектах:  

- в узком смысле, сюда относятся норма-

тивно-правовые акты, регулирующие аудиторскую 

деятельность только как профессиональную; 
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- в широком смысле, аудиторская деятель-

ность регулируется в частности как предпринима-

тельская. 

 Такое деление на уровни нормативного регу-

лирования деятельности аудиторских организаций 

на территории РК позволит осуществить системное 

и качественное представление об аудиторской дея-

тельности в отечественной практике, а также опре-

делить место и значение документов, регулирую-

щих аудиторскую деятельность.  

Правовые документы, регулирующие аудитор-

скую деятельность можно подразделить на следую-

щие группы: законодательные акты; нормативные 

документы регулирующих органов; правила (стан-

дарты) аудиторской деятельности; локальные акты. 

Одной из наиболее существенных проблем яв-

ляются вопросы перехода от преобладающего гос-

ударственного регулирования к модели саморегу-

лирования аудиторской деятельности в РК. Подоб-

ная модель представляет собой самостоятельное, 

автономное регулирование аудиторских организа-

ций, а также аудиторской деятельности непосред-

ственно самими аудиторскими организациями, по-

средством профессиональных объединений, орга-

низаций и т.д. Это позволит организациям 

выделиться в самостоятельную ячейку экономиче-

ской системы Казахстана, обеспечит независи-

мость, автономность деятельности.  

«В связи с тем, что РК является относительно 

молодым государством и имеет сравнительно не-

большой опыт в модели регулирования с саморегу-

лирующим аспектом, на наш взгляд на первона-

чальном этапе профессиональные объединения не 

смогут в полной мере обеспечить надлежащее каче-

ство контроля аудиторской деятельности в РК.  

На данный момент в Республике Казахстан 

имеется две аккредитованные профессиональные 

организации – ПАО «Палата аудиторов РК» и ПАО 

«Коллегия аудиторов». Мировой опыт показывает, 

что для повышения качества деятельности профес-

сиональных организаций и увеличения конкуренто-

способности среди них необходимо увеличение 

числа профессиональных организаций. Вместе с 

тем для осуществления данного условия необхо-

димо время, так как создание новых профессио-

нальных объединений требует решения ряда орга-

низационных вопросов. [7]  

Также, помимо вопроса увеличения числа про-

фессиональных аудиторских организаций, необхо-

димо обратить внимание на несколько другие за-

дачи, от которых будет зависеть эффективность 

осуществляемого контроля над деятельностью 

аудиторских организаций, а также его качество и 

достоверность.  

«Рассматривая вопрос оптимального соотно-

шения государственного регулирования и регули-

рования аудиторской деятельности профессиональ-

ными организациями, становится ясно, что для 

нашей страны на данном этапе развития наиболее 

эффективной моделью регулирования является 

смешанная модель.  

К положительным сторонам саморегулируе-

мой модели можно отнести следующие признаки: 

1. Избавление государственных органов от 

осуществления ряда возможно чрезмерных функ-

ций; 

2. Развитие института саморегулирования; 

3. Уменьшение административного давления 

на аудиторские организации; 

4. Сближение норм законодательства РК к 

международным нормам. 

В то же время при осуществлении перехода к 

модели саморегулирования могут иметь место та-

кие негативные факторы как: 

1. Возможный рост регрессивных направле-

ний в области качества на рынке аудиторских 

услуг; 

2. Переход к модели саморегулирования мо-

жет носить длительный характер; 

3. До конца не выработан механизм осу-

ществления модели саморегулирования. 

Также нет однозначного ответа на вопрос о 

том, поможет ли участие аудиторской организации 

в профессиональных объединениях стать более са-

мостоятельной и независимой на практике» [8, 

с.18]. 

В целях совершенствования законодательства, 

необходимо первоначально установить какие 

нормы нуждаются в изменениях и дополнениях. В 

сложившейся экономической ситуации, следует об-

ратить внимание на следующие аспекты:  

- Улучшение контроля за проведением каче-

ственного, достоверного аудита; 

- Совершенствование норм, регулирующих 

деятельность саморегулируемых организаций; 

- Совершенствование системы аттестации 

кандидатов в аудиторы и т.п. 

 Следовательно, для развития и совершенство-

вания аудиторской деятельности в ее современном 

и цивилизованном виде, а также обобщая основные 

положения исследования, можно предложить вне-

сение следующих изменений в законодательство 

РК об аудиторской деятельности: 

- Внедрить в Правила аккредитации профес-

сиональных аудиторских организаций норму, кото-

рая закрепляет обязанность уполномоченного ор-

гана опубликовывать в периодичных печатных из-

даниях сведения о лишении той или иной 

профессиональной организации свидетельства об 

аккредитации, лицензии и т.д.; 

- Разработать, а также повсеместно внедрить 

правила создания и осуществления действия еди-

ной квалификационной комиссии, в состав которой 

войдут представители профессиональных органи-

заций, уполномоченного органа; 

- Следует разработать единые квалификаци-

онные требования; 

- Ужесточить нормы, предъявляющие ква-

лификационные требования кандидатам в ауди-

торы; 

- Внести в законодательство, регулирующее 

аудиторскую деятельность порядок и требования 

для проведения обязательного аудита отдельных 

субъектов экономического рынка; 
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- Создать возможность проведения аудита 

субъектов экономики, которые имеют стратегиче-

ское значение, а также режимных объектов только 

национальных аудиторских компаний. Возмож-

ность проведения подобных аудиторских проверок 

совместно с представителями Счетного комитета и 

Уполномоченного органа. В ходе определения ме-

ханизма реализации данного предложения, следует 

учесть Указ Президента РК от 3 сентября 2013 года 

№634 «Об утверждении концепции внедрения гос-

ударственного аудита в Республике Казахстан», в 

котором рассмотрен механизм создания государ-

ственного аудита в РК;  

- Ужесточить меры ответственности аудито-

ров, в случае нарушения требований законодатель-

ства.  

 Совокупность правовых норм, регулирующих 

деятельность аудиторов на территории Республики 

Казахстан, является комплексным, межотраслевым 

институтом, который включает в себя нормы раз-

личных отраслей права, целенаправленных на регу-

лирование частных и публичных отношений. Регу-

лирование аудиторской деятельности основывается 

на сочетании диспозитивных и императивных 

норм. Следовательно, для обеспечения качества 

аудиторской деятельности в Республике Казахстан, 

необходимо своевременное формирование и разви-

тие, а также координация аудиторской деятельно-

сти, базирующейся на основных принципах пред-

принимательской инициативы в совокупности с ин-

ститутами государственного контроля.  

Необходимо отметить, что одним из механиз-

мов обеспечения нормального, качественного и 

функционирования государства, экономики, обще-

ства в целом, и аудиторских организаций в частно-

сти, аудиторская деятельность должна строго и ка-

чественно регламентироваться соответствующим 

законодательством. По словам одного из яркого 

представителя данной отрасли к.ю.н., преподава-

теля МГЮА Л.Л.Арзумановой, несмотря на то, что 

рыночная экономика предполагает некоторую сво-

боду действий, необходимо установление рамок, 

правил, ограничений, позволяющих государству 

сохранять контроль над происходящими процес-

сами в целях наилучшего их регулирования. Для 

этого государством систематически должен осу-

ществляться мониторинг действующего законода-

тельства на предмет необходимости его дальней-

шего совершенствования. 

Таким образом, подводя итоги, следует обо-

значить, что одним из приоритетных механизмов 

обеспечения стабильного и надлежащего функцио-

нирования государства, экономики, общества в це-

лом, и аудиторских организаций в частности, ауди-

торская деятельность должна регламентироваться в 

соответствии с законодательством РК. Государство 

систематически и своевременно должно осуществ-

лять мониторинг действующего законодательства, 

международных стандартов аудита и иных норма-

тивно-правовых актов в области аудиторской дея-

тельности на предмет необходимости его дальней-

шего совершенствования. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы правового регулирования гражданско-правовой ответственности 

за нарушение законодательства о контрактной системе государственно-частного партнерства в сфере за-

купок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Анализируются 

особенности определения размера штрафов и пеней за указанные нарушения. Особое внимание уделяется 

необходимости совершенствования гражданско-правовых мер противодействия злоупотреблениям при за-

ключении и исполнении государственных контрактов. 

Abstract 

The article discusses the problems of legal regulation of civil liability for the violation of legislation on con-

tract system of public-private partnership in the field of purchases of goods, works and services for state and 

municipal needs. The author analyzes specifics of determining the amount of fines and penalties for these viola-

tions. Particular attention is paid to the need to improve the civil-legal measures against abuses in negotiation and 

execution of public contracts. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, закупки для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, гражданско-правовая ответственность, нарушение законодательства о контрактной 

системе. 
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Одной из наиболее распространенных форм 

государственно-частного партнерства является ин-

ститут закупок товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд [2, 

с. 722]. Между тем, именно этот институт является 

и наиболее уязвимым для всевозможных наруше-

ний и злоупотреблений как со стороны заказчика, 

так и со стороны поставщика (подрядчика, испол-

нителя) [3, с. 231]. В этой связи актуальным пред-

ставляется рассмотрение вопросов гражданско-

правовой ответственности за нарушение законода-

тельства в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

Статья 12 Федерального закона от 05.04.2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

№ 44-ФЗ) закрепляет принцип ответственности за 

результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществле-

ния закупок. Государственные органы, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами, муниципальные органы, казенные учре-

ждения, иные юридические лица в случаях, уста-

новленных Законом № 44-ФЗ, при планировании и 

осуществлении закупок должны исходить из необ-

ходимости достижения заданных результатов обес-

печения государственных и муниципальных нужд. 

Устанавливается и персональная ответственность 

должностных лиц за соблюдение требований зако-

нодательства о закупках для государственных и му-

ниципальных нужд. Ст. 117 Закона № 44-ФЗ, в 

свою очередь, указывает, что лица, виновные в 

нарушении законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок, несут дисципли-

нарную, гражданско-правовую, административ-

ную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Гражданско-правовая ответственность носит 

имущественный характер и может распростра-

няться не только на физических, но и на юридиче-

ских лиц. В ч. 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ устанавли-

вается требование обязательного включения в кон-

тракт условия об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом. Такая ответствен-

ность выражается во взыскании неустойки в форме 

пени или штрафа. Пени начисляются в случае про-

срочки исполнения обязательств, оговоренных кон-

трактом, штрафы – в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения указанных обяза-

тельств. 

В случае просрочки исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения 
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обязательства, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня согласно ч. 5 

ст. 34 Закона № 44-ФЗ устанавливается контрактом 

в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ставки рефинансирования Централь-

ного банка Российской Федерации от не уплачен-

ной в срок суммы. Размеры штрафов для заказчика, 

а также пеней и штрафов для поставщика (подряд-

чика, исполнителя) устанавливаются Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 

25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в слу-

чае ненадлежащего исполнения заказчиком, по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных контрактом (за исклю-

чением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), и размера пени, начисляемой за каждый 

день просрочки исполнения поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) обязательства, предусмот-

ренного контрактом». 

Так, в п. 6 утвержденных указанным постанов-

лением Правительства РФ Правил пеня при про-

срочке исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, устанавливается в размере не менее 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка Рос-

сийской Федерации от цены контракта, уменьшен-

ной на сумму, пропорциональную объему обяза-

тельств, предусмотренных контрактом и фактиче-

ски исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и рассчитывается как произведение 

цены контракта, уменьшенной на стоимость факти-

чески исполненного в установленный срок постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) обязатель-

ства по контракту, определяемую на основании до-

кумента о приемке товаров, результатов 

выполнения работ, оказания услуг, в том числе от-

дельных этапов исполнения контрактов, и размера 

ставки. Последний же рассчитывается как произве-

дение размера ставки рефинансирования, установ-

ленной Центральным банком Российской Федера-

ции на дату уплаты пени, определяемого с учетом 

коэффициента К, и количества дней просрочки. 

При этом коэффициент К определяется процент-

ным соотношением количества дней просрочки к 

общему количеству дней, составляющему срок ис-

полнения обязательства по контракту. При К, рав-

ном 0-50%, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,01 ставки 

рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты 

пени. При К, равном 50-100%, размер ставки при-

нимается равным 0,02 ставки рефинансирования, а 

при К, равном 100% и более, размер ставки прини-

мается равным 0,03 ставки рефинансирования. 

Размер же штрафа устанавливается условиями 

контракта в виде фиксированной суммы, рассчиты-

ваемой как процент цены контракта или ее значе-

ния. 

Согласно п. 5 Правил за ненадлежащее испол-

нение заказчиком обязательств по контракту, за ис-

ключением просрочки исполнения обязательств, 

размер штрафа устанавливается в виде фиксиро-

ванной суммы, определяемой в следующем по-

рядке: 

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если 

цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта в случае, если 

цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если 

цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если 

цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Пунктом 4 Правил оговариваются размеры 

штрафов в отношении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя). Они составляют: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если 

цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если 

цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если 

цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 

млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если 

цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Следует отметить крайне низкую степень со-

блюдения требований юридической техники подго-

товки данных Правил. Как верно подметил 

Д.В. Змиевский, величина коэффициента К при рас-

чете неустойки в отношении поставщика (подряд-

чика, исполнителя) равная 50% и 100% попадает 

сразу в два интервала определения размера ставки 

рефинансирования за каждый день просрочки. Ана-

логичная проблема складывается и с определением 

размеров штрафов как для заказчика, так и для по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) [1, с. 82]. 

Таким образом, проблемы правового регули-

рования гражданско-правовой ответственности за 

нарушение законодательства о контрактной си-

стеме государственно-частного партнерства в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд да-

леки от полного разрешения. Особенно это видно 

на примерах определения размера штрафов и пеней 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, вытекающих из государственного 

контракта. 

Статья подготовлена при финансовой под-

держке гранта Российского гуманитарного науч-

ного фонда (РГНФ) № 15-33-0121 «Государ-

ственно-частное партнерство в России: проблемы 

институционального развития и противодействия 

злоупотреблениям властью». 
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