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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

______________________________________________ 
 

Д.М. Балданова, канд. техн. наук, доц., e-mail: darbal@rambler.ru 

Б.Б. Танганов, д-р хим. наук, проф., акад. МАН ВШ, e-mail: tanganov@rambler.ru 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ 

 

УДК 537.87:532.5.01 

 

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ И ГИДРОДИНАМИКИ 

В КООРДИНАТАХ ЭЙЛЕРА  

 
Показана возможность получения основных уравнений статистической физики (электроди-

намики: divH, divE,  rotH, rotE под действием электрического и магнитного полей и гидродина-

мики: уравнения непрерывности, движения в гидродинамике, Бернулли, Эйлера гидростатики) на 

основе единой структуры, определяемой координатами Эйлера.  

Ключевые слова: электромагнитное поле, уравнение Максвелла, уравнение непрерывности, 

уравнение движения, уравнение Навье-Стокса, уравнение Бернулли, уравнение Эйлера. 

 

D.M. Baldanova, Cand. Sc. Engineering, Assoc. Prof. 

B.B. Tanganov, Dr. Sc. Chemistry, Prof. 

 

BASIC EQUATION OF ELECTRODYNAMICS AND HYDRODYNAMICS 

IN EULER COORDINATES 

 
The possibility of obtaining the basic equations of statistical physics (electrodynamics and hydrody-

namics) on the basis of a single structure is shown, determined by the coordinates of Euler.  

Key words: electromagnetic field, Maxwell's equation, continuity equation, equation of motion, 

Navier-Stokes equation, Bernoulli equation, Euler equation.  

 

Для описания состояния некоторой системы используем некоторую произвольную 

функцию ),,( pqt  в координатах Эйлера ),,(, zyxqt  и ),,( zyx pppp . 

Эволюция системы во времени обеспечивается полной производной   по времени :t  

0St
pdt

dp

q
V

t















,                                     (1) 

где 
dt

dq
V   − скорость; F

dt

dp
  − сила и St  − интеграл столкновений, представляющий со-

бой переход системы из равновесного состояния в неравновесное и обратно. Если 0St , 

то состояние является равновесным, при 0St  система неравновесна. 

Уравнение (1) является основным для получения основных уравнений в статистической 

физике в зависимости от природы силы F  и вида интеграла Stf  [1, 2]. 

 

Электродинамика 

Данный раздел физики изучает макроскопическое поведение систем зарядов под дейст-

вием электрического Е  и магнитного H  полей, определяемых законами Фарадея и Гаусса 

соответственно: 

grad
t

A

c
E 






1
;                                                   (2)  

 rotAH  ,                                                               (3) 
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где   − скалярный потенциал электрического поля Е , A  − векторный потенциал, опреде-

ляющий, согласно уравнению (3), магнитное поле H . 

Уравнения Максвелла устанавливают структуру следующих понятий электродинамики: 

rotE , rotH , divE  и divH .                                             (4) 

Для установления свойств данной структуры (4) воспользуемся представлением (1). То-

гда при E  и H  имеют место следующие равенства: 

0














p

E

dt

dp

q

E
V

t

E
;                                              (5) 

 

 0














p

H

dt

dp

q

H
V

t

H
.                                             (6) 

Для удобства и наглядности всех последующих рассуждений представим выражения 

(5) и (6) в виде: 

p

E

dt

dp

q

E
V

t

E














;                                               (7) 

.                                              (8) 

Правым частям указанных уравнений (7) и (8) соответствуют следующие эквивалент-

ные представления: 

rotHc
t

E

q

E

dt

dq

q
dt
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E
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dq

dt
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V

E
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dt
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 ;        (9)  

rotEc
t

H

q

H

dt

dq

q
dt

d

H

dt

dq

dt

d

V

H

m

U

p

H

dt

dp

































 ,     (10)  

где U − потенциальная энергия для силы  U
dt

dp
 ; 

dt

dq

dt

d

m

U



 − ускорение. Для плос-

кого и криволинейного пространства-времени проведем преобразование координат 

dt
t

q
dq




  в 

t

q

dt

dp




 . 

Определение .divH  Для решения данной задачи в уравнении (8) вместо выражения 

divH
q

H




используем равенство

t

H

p

H

dt

dp

















 . Тогда при постоянной скорости движения 

V  в выражении (3) имеет место:  

t

H
VdivH

t

H









,                                                (11)    

что приводит к уравнению Максвелла для divH :  

0divH .                                                          (12)  

Определение divE . В этом случае при отсутствии явной зависимости E  от времени 

0




t

E
 в уравнении (7) имеет место равенство divEdivE  . Поскольку ,E  то 

   2 divgraddivE . Тогда для потенциала системы зарядов в виде 

 
2

44 22 r

r

drr

r

dV 
                                       (13)  

выполняется  42 divE , что приводит к уравнению Гаусса:   

p

H

dt

dp

q

H
V

t

H
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4divE                                                      (14)    

и уравнению Пуассона: 

 42  .                                                    (15) 

Определение rotH . Для установления данного определения в равенстве (7) возможно 

следующее преобразование: 

divEV
dt

E

dt

dq

p

E

dt

dp
















 . 

Согласно выражению (14), 4divE . Поэтому  

jVdivEV  44  , 

где Vj  − плотность потока. А это приводит уравнение (7) к виду 

rotHcVdivEVj
t

E





 24 .                               (16)  

Таким образом: 

c

j

t

E

c
rotH

41





 , 

что и составляет содержание еще одного уравнения Максвелла. 

Определение rotE . Для решения данной задачи рассмотрим уравнение (8). Имеет ме-

сто равенство 
t

H

t

H









, так как 0




 H

q
divH , согласно уравнению (12). Учитывая вы-

ражение (3), получаем:  

t

A
rotrotA

tt

H














. 

Умножая 
t

A
rot

t

H









 на 










c

1 , можно получить последнее уравнение Максвелла: 

                                                                
t

H

c
rotE






1
,                                                      (17) 

где ,rotE
t

A

c

1
rot 












  поскольку в уравнении (13) 0 gradrot  по определению. 

Таким образом, уравнения Максвелла можно получить исходя из представления (1). 

 

Гидродинамика 

Уравнение непрерывности. Для решения данной задачи используем в представлении 

(1) плотность массы   при 0St : 

0














pdt

dp

q
V

t


,                                                 (18) 

где 0
dt

dp
F  − сила, а Vp  − импульс. Применим теорему о перебросе производной: 

  






 








n

n
n

n

n

q

V

q
V 


1  

для 
q

V
qdt

dp








 
, что приводит выражение (18) при 1n  к уравнению непрерывности в 

виде: 

0



divVgradV

t



                                             (19) 

или в сокращенном виде: 
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0



divj

t


, 

где Vj  − плотность потока жидкости. 

Уравнение движения в гидродинамике. Решение данной задачи требует в выражении 

(1) представления Vp   в виде гидродинамического импульса, где  − плотность 

жидкости. Тогда  

0














pdt

dp

q

V
V

t

V 
 .                                          (20) 

В гидродинамике, если движение жидкости происходит только лишь под действием 

давления P , силу 
dt

dp
 можно представить в виде градиента давления P :  

P
q

P

dt

dp





 . 

Для движения реальной жидкости надо учитывать еще и гравитационную силу Ньюто-

на  , где  − потенциальная энергия единицы массы жидкости, и силу сопротивления 

среды в виде силы вязкости V
q

V 2
2

2





 , где   − вязкость. Для многих задач, особенно 

при малых скоростях ,V  можно считать жидкость несжимаемой 0divV . При этих условиях 

уравнение движения приобретает следующий вид: 

02 








VP

q

V
V

t

V
 .                                    (21) 

Данное выражение можно представить в форме: 

VP
q

V
V

t

V 2








 .                                 (22) 

Уравнение Навье-Стокса. Данное уравнение является основным в гидродинамике и 

описывает зависимость скорости движения жидкости V  от различных факторов, рассмот-

ренных выше. Очевидно, что уравнение (22) можно дать в виде: 

VP
q

V
V

t

V 21

















,                                       (23) 

где 



 − удельная вязкость. Уравнение (23) и является уравнением Навье-Стокса. Для его 

представления в стандартной форме необходимо воспользоваться некоторыми правилами 

векторного анализа для слагаемого 
q

V
V




 : 

  2

2

1
 




VdivVV

q

V
V ,                                   (24) 

где    V  − векторный потенциал вихревого поля скорости V  и 
2VV − скалярное 

произведение двух векторов V .  

Таким образом, учитывая равенство (24) в уравнении (23), получим уравнение Навье-

Стокса в стандартной форме: 

VPV
q

V 22 1

2

1












 .                            (25)  
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Уравнение Бернулли. Это уравнение описывает стационарный поток жидкости при 

0




t

V
 и отсутствии турбулентности 0 V  и силы вязкости 02  V . Тогда упро-

щение по 
q


  уравнения (25) приводит к уравнению Бернулли: 

const
P

 


2

2

1
.                                               (26) 

Уравнение Эйлера. Данное уравнение является уравнением идеальной жидкости. Ис-

пользуя в уравнении (25) следующие представления:  

q

V
VV



 2

2

1
 , 0  и 02  V




, 

получим: 

P
q

V
V

t

V













1
.                                               (27) 

Уравнение гидростатики. Гидростатика предполагает в уравнении (25) во всех сла-

гаемых равенство 0V . Тогда получим: 

0 P .                                                      (28) 

 

Выводы 

Таким образом, все базовые уравнения электродинамики в виде уравнений Максвелла и 

базовые уравнения гидродинамики [3] в виде уравнений непрерывности, движения, Навье-

Стокса, Бернулли, Эйлера и гидростатики можно получить исходя из представления (1) для 

некоторой системы в координатах Эйлера. 

 
Работа выполнена в рамках Государственного задания МОиН РФ №2014-23. 
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ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ КУБАТУРНЫХ ФОРМУЛАХ  

НА АНИЗОТРОПНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ СОБОЛЕВА 

 
На основании функционально-аналитического метода теории кубатурных формул получено 

общее представление о функционале погрешности и экстремальной функции. Элементарный функ-

ционал погрешности, построенный на плоскости с узлами, лежащими внутри или на границе произ-

вольной гладкой области, учитывает свойства пространства, сопряженного к анизотропному. Для 

построения оптимального по коэффициентам формул выполнены требования согласованности по-

рядка сходимости с шагом решетки и гладкостью функции вдоль выбранных координатных направ-

лений. Разработан эффективный алгоритм для расчета оптимальных коэффициентов значений 

функции и ее производных до экспоненциально малых в шаге решетки. Это позволило на элементар-

ных функционалах погрешности заменить некоторые узлы решетки другими, чтобы свести к мини-

муму норму функционала и тем самым улучшить качество формулы. В узлах решеток этих формул 

были определены коэффициенты, учитывающие дифференциальную природу подынтегральной 

функции. С применением методов компьютерной алгебры усовершенствован алгоритм расчета ин-

тегралов. Рассчитанные коэффициенты улучшают качества оптимальных кубатурных формул в 

анизотропных пространствах Соболева. Результаты полученных методов проверены на контроль-

ных задачах с известными решениями. 

Ключевые слова: оптимальные кубатурные формулы, функциональные пространства Соболе-

ва, регулярный пограничный слой. 

 

Ts.Zh. Yumova, Cand. Sc. Physics and Mathematics, Assoc. Prof. 

 

ABOUT THE OPTIMAL CUBATURE FORMULAS  

IN THE ANISOTROPIC SOBOLEV SPACES 
 
The article based on the functional-analytical method of the theory of cubature formulas gives an 

overview of the functional errors and extreme functions. The elementary functionality of an error constructed 

on the plane with the knots lying inside or on border of any smooth area considers properties of the space 

interfaced to the anisotropic. 

To construct the optimal coefficients of the formulas  the requirements of coherence are fulfilled.  

The effective algorithm is developed for calculation of optimum coefficients of values of function and 

its derivatives. It allowed on elementary error functionals replace some other lattice sites to be reduced to 

the minimum of the rate-of functionality and, thus, improve the quality of the formula.  

In these formulas the coefficients considering the differential nature of subintegral function were de-

fined. With application of methods of computer algebra the algorithm of calculation of integrals has been 

improved. The calculated coefficients improve qualities of the cubature formulas in anisotropic spaces of 

Sobolev. The results of the received methods are tested on control tasks with known solutions. 

Key words: optimal cubature formulas, functional Sobolev spaces, regular boundary layer. 

 

Введение 

Постановка и основные результаты теории кубатурных формул как нового направления 

математики принадлежат академику С.Л. Соболеву [7], предложившему функционально-

аналитический метод для семейства подынтегральных элементов гильбертова пространства. 

Опубликованные им работы послужили источником интенсивного развития современной 

теории дифференциальных уравнений с частными производными и функционального анали-

за, новых направлений уравнений математической физики и вычислительной математики. 

При больших численных расчетах возникает трудность в оптимизации процесса при-

ближенного вычисления многомерных интегралов. Проблема заключается в том, что сама 

теория приближений функций в многомерном случае до сих пор не создала универсальные 

mailto:syum@mail.ru
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методы оптимизации кубатурных формул на классах функций, поэтому исследования задач 

теории ведутся с точки зрения разных научных направлений. Одним из таких направлений 

является функционально-аналитический подход, связанный с исследованием оценок по-

грешностей в классах суммируемых функций и линейных нормированных пространствах, 

включающих в себя интегрируемые функции. 

Основные результаты исследования задач оптимизации кубатурных формул на классах 

функций анизотропных пространств, неодинаковых вдоль разных координатных направле-

ний из-за дифференциальных свойств функций, рассматривались в работах Н.С. Бахвалова 

[1], С.М. Никольского [5], Ц.Б. Шойнжурова [8], М.Д. Рамазанова [6].  

В частности, М.Д. Рамазанов исследовал кубатурные формулы на произвольном, но не 

весовом пространстве периодических функций с единичным кубом в качестве основного пе-

риода. Однако при таком определении нормы функции возникали определенные трудности 

при периодическом продолжении функции на единичный куб.  

Ц.Б. Шойнжуров продолжил функции из рассматриваемой области на все пространст-

во, «избавившись» от ограничений. Это позволило ему к периодической на всем пространст-

ве функции применить преобразование Фурье. 

Цель исследования  разработка алгоритмов построения решетчатых кубатурных 

формул, асимптотически оптимальных относительно интегрируемых функций, зависящих от 

ее дифференциальных свойств.  

Методы исследования. Для достижения поставленной цели применяются методы, за-

ложившие основу теории кубатурной формулы, а именно теоретические методы веществен-

ного и функционального анализа, уравнений математической физики, дифференциальных 

уравнений с частными производными, численные методы. 

Предварительные сведения и обозначения  
В данной работе исследуются кубатурные формулы на классах функций анизотропного 

пространства )( n
m
p EW  с естественной нормой при  p1 : 
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p
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1
)(

)()(  . 

Известно [2], что дифференциальные свойства анизотропного пространства неодинако-

вы по разным направлениям, при  p1  оно является полным, оно сепарабельно при 

 p1 и при  p1  рефлексивно и равномерно выпукло.  

Пусть nk ,..,1 , 0hk    шаги решетки, kx   узлы формулы, kN   количество узлов 

решетки, kC   коэффициенты формулы, km   гладкость функции вдоль выбранных коорди-

натных направлений, ),...,,( 21 nmmmm  , n
n NNNN 21  количество узлов формулы, 














 




n

k
k

mnm
1

1* , ),..,,(diag 21 nhhhh    матрица периодов, kknh hxEx  0,{ , 

nk ,..,2,1   фундаментальный параллелепипед с длинами ребер kh , h 0det  hhn
, 

 ,nx E   0 1, 1,2,..,kx k n     фундаментальный единичный куб. 

Общее представление функционала погрешности и экстремальной функции. При 

оценке качества той или иной кубатурной формулы предпочтительней считается та, функ-

ционал погрешности которой имеет меньшую норму. Для отыскания нормы функционала 

погрешности в соответствующем пространстве используется экстремальная функция, кото-

рая является обобщенным решением некоторых дифференциальных уравнений в частных 

производных. Дифференциальный оператор  



n

k

mm kk DDL
0

2
1)( , входящий в такое уравне-

ние, порождается видом нормы функции в основном пространстве. 
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Известно [3], что фундаментальное решение )(2 xm  оператора )(DL , вообще говоря, не 

единственно; оно определяется с точностью до слагаемого )(0
2 xm , являющегося произволь-

ным решением однородного уравнения 0.εL(D) 0

m2   Для того чтобы функция 

)()(
*

2 n
m
pm EWx  , удовлетворяющая уравнению   δ(x),(x)εD1 m2

n

0k

2mm
kk 











 была фун-

даментальным решением уравнения  
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),()()1( ,                                               (1)  

необходимо и достаточно, чтобы ее преобразование Фурье удовлетворяло уравнению 

    1)(2 2 xFiL m , 

где        
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211212  . 

Как следует из теории преобразования Фурье, функция )(2 xm  выражается через ее 

преобразование Фурье с помощью оператора обратного преобразования Фурье 
1F : 

     )()()( 2
1

2
1

2 xFFxFFx mmm    . 

В нашем случае применительно к оператору )(DL , используя обратное преобразование 

Фурье, находимо фундаментальное решение уравнения (1) в виде: 
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Фундаментальное решение оператора )(DL , порожденного видом нормы функции из 

основного пространства, будет иметь вид: 
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Ядро )(2 xm  представляет собой бесконечно дифференцируемую при х 0 и суммируемую 

на всем пространстве функцию. Знаменатель выражения под знаком обратного преобразова-

ния Фурье (2) следует из формулы преобразования Фурье обобщенной производной  
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Приводимые ниже оценки для нее и ее производных с различными значениями гладко-

сти функции m  по координатным направлениям взяты из известных источников [4, 5]: 
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где mC  является непрерывной функцией от параметра m . 

Для производных порядка s от функции )(2 xm  имеют место следующие оценки: 
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Благодаря введению Ц.Б. Шойнжуровым [9] специальной нормы, для которой соответ-

ствующий дифференциальный оператор был хорошо изучен и описан в литературе, в частно-

сти, в работе [5] стало возможным применять свойства его фундаментального решения для 

нахождения экстремальных функций и норм функционалов погрешности кубатурных фор-

мул. Ниже применен сходный прием нормирования анизотропного пространства, и на этом 

пути получен ряд самостоятельных результатов. 

Теорема 1. Пусть   ограниченная область в Еп , 0
1

1

 


n

k km
p , l(x)  произвольный 

финитный функционал общего вида из пространства финитных функционалов из .WS
*m

p

* 

Тогда существует функция ,)()()( 20
m
pm Wxlxx   являющаяся единственным решени-

ем уравнения 
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1

2
0 xlxDxDL

n

k

mm kk 













 



 , 

где функционал погрешности общего вида имеет представление 
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Теорема 2. Если  p1 , ,0
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экстремальная функция )(xl , соответствующая функционалу погрешности l(x), определя-

ется равенством 
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нормы функционала погрешности l(x) и экстремальной функции )(xl  соответственно 

имеют представления  
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Возникшая трудность, характерная для анизотропного пространства, когда все функции 

должны быть периодически продолженными с одним и тем же основным периодом, требова-

ла, чтобы норма не возрастала при вычитании из функции ее нулевого коэффициента в соот-

ветствующих рядах Фурье. Для разрешения упомянутой проблемы в работе [10] был уста-

новлен критерий асимптотической оптимальности кубатурной формулы по коэффициентам, 

а именно порядок сходимости должен согласовываться с шагом решетки и гладкостью 

функции вдоль выбранных координатных направлений системой соотношений:   
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Это дало возможность для усовершенствованных формул установить порядковую оп-

тимальность на всем классе решетчатых кубатурных формул в анизотропном пространстве и 

найти из (3) зависимость шага решетки от гладкости функции по выбранному направлению, 

определенную равенством nkNNhh kk mm
k

mm
k ,...,2,1,,

// **

 .  

Построение элементарных функционалов погрешностей на плоскости с заменой 

узлов на другие с коэффициентами при значениях функции и ее производных. Разработ-

ка алгоритмов построения решетчатых кубатурных формул, асимптотически оптимальных 

относительно интегрируемых функций всецело зависит от нормы функционала погрешности 

в сопряженном пространстве. Особенностью анизотропного пространства является то, что в 

узлах решетки кубатурной формулы коэффициенты определены с учетом дифференциальной 

природы подынтегральной функции по выбранным координатным направлениям. Функцио-

нал погрешности кубатурной формулы внутри произвольной гладкой области  анизотроп-

ного пространства будет минимальным, если использовать коэффициенты, определяемые из 

равенства 

,m,...,1,0,
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                                      (4)

 

при любом значении порядка k  старшей производной, гладкости функции km  вдоль вы-

бранной координатной оси nkOXk ,...,2,1,  . 

Переменными параметрами кубатурной формулы являются не только коэффициенты, 

но и узлы. Распределение узлов внутри области  , учитывающей свойства анизотропного 

пространства, может быть произвольным. Тем не менее результаты работы относятся к фор-

мулам с параллелепипедальной решеткой узлов. В этом случае узлы формулы нумеруются с 

помощью мультииндекса ),...,,( 21 n   с целочисленными координатами. Любой из них 

можно найти по формуле kkk hx  , где положительный параметр kh  называется шагом ре-

шетки в k-ном направлении. В этом случае кубатурную формулу будем называть решетча-

той.  

Пример. Используя построенную формулу, вычислить интеграл dydxxx )(
1

0

1

0

2
21    с 

проверкой качества методов с известным решением. 

Из формулы (4) найдем оптимальные коэффициенты элементарной квадратурной фор-

мулы на плоскости, когда функционал погрешности ортогонален многочлену степени m1=1 

по переменной х1 и ортогонален многочлену степени m2=2 по переменной х2: 
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Вычисленные коэффициенты подставим в решетчатые кубатурные формулы, асимпто-

тически оптимальные относительно интегрируемых функций, зависящих от гладкости по на-

правлениям:  
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Подставим в полученную формулу значения функции в выбранных узлах 
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Полученный результат подтверждает тот факт, что построенная элементарная куба-

турная формула точно интегрирует многочлен первой степени по переменной х1 и многочлен 

второй степени по переменной х2 и совпадает с аналитическим вычислением интеграла. 

Известно [7], что выбор коэффициентов при данных узлах представляет собой линей-

ную задачу, а выбор узлов является задачей значительно более трудной. В данном пункте 

построены элементарные функционалы погрешностей на плоскости с помощью замены од-

них узлов решетки на другие, в которых вычисленные коэффициенты при значениях функ-

ции и ее производных минимизируют норму функционала. В заменяемых узлах решетки 

достаточно иметь только вычисленные коэффициенты при значениях функции в зависимости 

от гладкости выбранного направления. Заменять будем узлы решетки, которые не входят в 

область фундаментального параллелепипеда, с длинами ребер h1, h2 на узлы, принадлежащие 

области, в которых вычислены коэффициенты не только при значениях функции, но и ее 

производных с учетом дифференциальной природы подынтегральной функции по выбран-

ным координатным направлениям. Выбираем для замены такие узлы, чтобы погрешность как 

разность между неизвестным точным значением интеграла и приближающей его кубатурной 

суммой  
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Cdxxl
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была равна нулю. Иными словами, должны так заменить узлы решетки формулы, чтобы 

функционал погрешности был бы ортогонален многочлену степени m1 по переменной х1, и 

многочлену степени m2 по переменной х2. При этом число заменяемых узлов N должно сов-

падать с числом одночленов M формулы, определяемым равенством 

   2,min

2

21 









 mmM

km
.                                                       (7) 

Пусть функционал погрешности точно интегрирует многочлен первой степени по пе-

ременной х1, и многочлен второй степени по переменной х2.  Количество одночленов 

  32}2,1min{
2

M  находим из равенства (7). Следовательно, число заменяемых узлов 

равно 3. Действительно, так как узлы ),1,0(  ),1,1(  )2,1(  выходят за область фундамен-

тального прямоугольника, то они должны быть заменены внутри заданной области на другие 

узлы, в которых вычислены коэффициенты при значениях функции и/или при значениях 

производных: 

),1,0()2,0(    ,)1,1(
)0,1(
)0,1(

   
)1,0(
)0,0()2,1(   . 

Тогда, заменив в кубатурной формуле (5) вышеперечисленные узлы, получим: 
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                          (8) 

Проверим качество построенной формулы, сравнив результат с известным аналитиче-

ским решением. Полученные одинаковые результаты аналитического мнения и в формулах 

(6) и (8) показывают, что с применением методов компьютерной алгебры усовершенствова-

ны ранее полученные в работе [10] алгоритмы вычисления интегралов. Новизна метода про-

явилась в том, что в данном случае выбраны узлы решетки при фиксированных коэффициен-

тах и эта задача, по словам С.Л. Соболева, «…является значительно более трудной задачей» 

и для классов функций, зависящих от гладкостей по выбранным координатным осям, по-

строенные формулы сохраняют полученный ранее порядок сходимости.  

 

Вывод 

Преимущество кубатурных формул в анизотропных пространствах, характеризуемых 

решетчатым расположением узлов и постоянством коэффициентов для внутренних узлов, 

отстоящих от границы на расстояние порядка шага решетки, заключается в том, что учет 

гладкости функции вдоль выбранных координатных направлений дает более точные резуль-

таты, чем кубатурные формулы, где гладкость по всем направлениям одинакова. Получено 

общее представление о функционале погрешности и экстремальной функции, построен эле-

ментарный функционал погрешности на плоскости с узлами, лежащими внутри или же на 

границе произвольной гладкой области, который учитывает свойства пространства, сопря-

женного к анизотропному. Новизна метода проявилась в том, что для классов функций ани-

зотропного пространства построены элементарные функционалы погрешностей на плоскости 

с помощью замены одних узлов решетки на другие, в которых вычисленные коэффициенты 

при значениях функции и ее производных минимизируют норму функционала. В заменяе-

мых узлах решетки, которые не входят в область фундаментального параллелепипеда, доста-

точно иметь только вычисленные коэффициенты при значениях функции с учетом диффе-

ренциальной природы подынтегральной функции по выбранным координатным направлени-

ям так, чтобы минимизировать норму функционала. С применением методов компьютерной 

алгебры усовершенствован алгоритм расчета интегралов. Рассчитаны коэффициенты опти-

мальных кубатурных формул в анизотропных пространствах Соболева. Качества получен-

ных методов проверены на контрольных задачах с известными решениями. Результаты ис-

следования апробированы на международной конференции «Дифференциальные уравнения 

и математическое моделирование», посвященной 70-летию со дня рождения профессора 

В.Н. Врагова (г. Улан-Удэ ‒ оз. Байкал, 2027 июня 2015 г.). 
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ПАРАМЕТРЫ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 
 

Исследованы вопросы повреждаемости клубней картофеля при механизированной уборке.  

Разработаны отличающиеся новизной технические средства для оценки клубней картофеля на 

устойчивость к механическим повреждениям. Представлен расчет некоторых параметров техни-

ческих средств для определения повреждаемости клубней.   
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THE PARAMETERS OF TECHNICAL MEANS FOR AN ESTIMATION  

OF POTATO DAMAGE  

 
The questions of tubers damageability at the mechanized cleaning are investigated.  

In this regard, we developed the technical means differing in novelty for an assessment of tubers of po-

tatoes on resistance to mechanical damages. The calculation of some parameters of technical means for de-

termination of damageability of tubers is presented. 
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Введение 

К составляющим производства картофеля относится селекция, создающая генетиче-

скую основу семеноводства – сорт. Сорт во многом определяет урожай. Как правило, новые 

сорта превосходят старые по урожайности. Исследованиями и практикой установлена высо-

кая эффективность сортосмены: прибавка урожая составляет 10-30 % по сравнению со ста-

рыми сортами. Среди других культурных растений картофель выделяется наличием бога-

тейших генетических ресурсов и легкостью передачи наследуемых признаков сорта. Различ-

ные сорта картофеля, кроме урожайности, в разной степени обладают такими наследуемыми 

признаками, как выход крахмала, продолжительность вегетации, устойчивость к болезням, 

вредителям, неблагоприятным факторам среды и т.д. А в связи с совершенствующимися 

приемами и способами возделывания и уборки, а также длительного хранения картофеля к 

новым сортам предъявляются дополнительные требования. Так, возрастающий удельный вес 

механических повреждений клубней при уборке, закладке на хранение и транспортировке 

определил необходимость вести селекцию на повышенную устойчивость картофеля к меха-

ническим нагрузкам [1]. 

В связи с этим в последние годы у нас в стране и за рубежом изучаются и разрабатыва-

ются методики и средства для определения пригодности сортов к механизированной уборке. 

Несмотря на наличие и разнообразие существующих методов оценки небольших партий 
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клубней, все они направлены в основном на выявление отдельных факторов устойчивости. К 

тому же, как отмечают исследователи [2], реакция сорта меняется в зависимости от метода 

испытания их устойчивости. 

Механические характеристики мякоти клубней тесно связаны с ее внутренним строени-

ем и состоянием, поэтому они влияют на устойчивость клубней к механическим поврежде-

ниям. Таким образом, для оценки селекционного материала на устойчивость к механическим 

повреждениям, особенно на ранних этапах селекционного процесса (при наличии ограни-

ченного количества клубней), имеют огромное значение лабораторные методы определения 

механических (упруго-прочностных) свойств мякоти клубней. 

Как показывают опыты, за время взаимодействия тел при ударе (в среднем t= 0,013 с) и 

скорости распространения волны в клубне 63,93 м/с [3] волна успевает пройти сквозь клу-

бень и отразиться 6…9 раз (в зависимости от размеров клубня). Из этого следует вывод о 

том, что можно использовать при расчетах формулы статического сжатия. 

Анализируя эти результаты, авторы пришли к выводу, что мякоть клубня обладает как 

упругими, так и упруго-пластическими свойствами. Таким образом, в качестве модели мяко-

ти клубня картофеля можно выбрать модель твердого тела Зинера или обобщенную модель, 

состоящую из абсолютно упругой и упруго-пластической частей, соединенных последова-

тельно. 

Эффективность картофелеводства в значительной степени зависит от производства се-

менного картофеля. В настоящее время на первый план выдвигается пригодность сорта кар-

тофеля к запланированной цели использования. При этом сортоиспытание все больше заме-

няют многофакторными экспериментами, при которых подвергают проверке не только сорт, 

но и комплекс агротехнических мероприятий. Благодаря этому удается получить ценные ре-

комендации по агротехническим мероприятиям, связанным с возделыванием определенного 

сорта, т.е. разработать сортовую агротехнику [2]. Существующая сейчас методика оценки 

имеет ряд недостатков. Главным является невозможность сделать достоверную оценку ус-

тойчивости в процессе селекции, так как испытания необходимо проводить методами, наи-

более близкими к воссозданию условий, имеющих место при обычном механизированном 

возделывании. 

Условия и методы исследований 

Авторами был разработан ряд технических средств [4, 5, 6], предназначенных для ис-

пользования в процессе выведения новых сортов картофеля.  

В 1990 г. проводились испытания имитатора повреждений клубней картофеля. Недос-

татком имитатора является то, что условия испытаний клубней не полностью соответствуют 

реальным условиям возделывания и уборки картофеля. Так, устройством не создаются такие 

динамические нагрузки, которые имеют место при реальной работе картофелеуборочных 

машин: поверхность внутри барабана имеет форму цилиндра, в то время как поверхность 

прутковых элеваторов плоская. Таким образом, был разработан определитель повреждаемо-

сти клубней картофеля (далее ‒ определитель). 

Определитель защищен патентом на изобретение Российской Федерации [6] и предна-

значен для определения уровня повреждаемости клубней картофеля при оптимизации рабо-

ты картофелеуборочных машин, а также при селекции сортов картофеля, предназначенных 

для механизированного возделывания. 

Были определены рациональные параметры и режимы работы определителя поврежде-

ния клубней: длина пруткового полотна ‒ 3978 мм, шаг прутков ‒ 32 мм, ширина лопасти ‒ 

150 мм, скорость движения полотна ‒ 2,02 м/с, для этого был рассмотрен процесс движения 

клубней внутри имитатора повреждений клубней. При вращении пруткового полотна клубни 

перекатываются по прутковой поверхности до тех пор, пока не подхватываются лопастью и 

поднимаются на определенную высоту, откуда они падают на поверхность полотна, и так 

цикл повторяется до остановки определителя. 

Итак, рассмотрим начало скатывания клубня по лопасти перед падением на наклонную 

поверхность площадки (рис. 1). 
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В этом случае на клубень, находящийся на лопасти барабана, действуют сила тяжести 

gm , нормальная составляющая N  и сила трения трF : 

                                 ;FNgmam тр                                            (1) 

  ,FNgmaaam тркоротнпер   

где перa  ‒ ускорение переносного движения; 
отнa ‒ ускорение относительного движения; кора  

‒ кориолисово ускорение. 

 
Рисунок 1 – Движение клубня вдоль лопасти 

 

Движение клубня возможно только по направлению оси X и начнется с того момента, 

когда сумма проекций всех сил на ось OX будет равна нулю. Проецируя на ось OX, получим: 

       корперотн afmfmgmgamma   cossin ,                (2) 

где                                                                 )(2 xRaa n

перпер   , 

так как   0 xRaпер 
, ( 0  ‒ вращение равномерное) f – коэффициент сопротивления 

движению,  

отнкор va 2 . 

Движение начинается с момента: 

  0cossin2   fgR .                                                (3) 

Таким образом, можно определить скорость клубня в момент отрыва от лопасти и угол 

подъема лопасти в этот момент. 

Далее рассмотрим полет клубня в момент падения его с лопасти до удара о внутреннюю 

поверхность полотна (рис. 2). В момент отрыва от лопасти клубень будет иметь скорость v, 

равную сумме скорости относительно лопасти 
отнv  и скорости вращения полотна lvпер  . 

При проецировании на оси OX и OY получим: 
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Рисунок 2 ‒ Полет клубня от лопасти до поверхности полотна 

 

Тогда уравнение траектории полета клубня: 
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По результатам исследований для определения повреждаемости клубней картофеля 

создана установка «Определитель повреждаемости клубней картофеля», научная новизна 

которой подтверждена патентом на изобретение РФ. Также определены рациональные пара-

метры, режимы работы определителя повреждения клубней, уравнение траектории полета 

клубня и уравнение точки пересечения траектории полета клубня с линией полотна. Длина 

пруткового полотна ‒ 3978 мм, шаг прутков ‒ 32 мм, ширина лопасти ‒ 150 мм, скорость 

движения полотна ‒ 2,02 м/с. 

Результаты анализа данных на определителе показали, что повреждаемость клубней 

картофеля при 2 оборотах составила 6,25%, при 4 оборотах – 14,58%, при 6 оборотах – 

17,78%. Обработку результатов проводили при помощи автоматизированной программы Mi-

crosoft Office Excel. Зависимость количества повреждений клубней от режимов работы опре-

делителя отражена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Зависимость количества повреждений клубней  

от режимов работы определителя 

 

Из рисунка 3 видно, что при увеличении оборотов от 2 до 6 идет рост повреждаемости 

клубней картофеля по видам повреждений: обдир кожуры более ¼ до менее ½, обдир кожу-

ры более ½, потемнение мякоти глубиной до 5 мм. 

Анализ рисунка 3 показывает, что наибольшая зависимость между механической по-

вреждаемостью клубней на определителе и на комбайне наблюдается по следующим видам 

повреждений: потемнение мякоти, вырывы и обдир кожуры. 

При помощи автоматизированной программы STATISTICA 6.1 построены поверхности 

отклика (рис. 4). Анализируя данные сечения поверхностей отклика (см. рис. 4), можно сде-

лать вывод, что для имитации работы определителя повреждаемости клубней картофеля не-
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обходимо выбирать следующие режимы: для картофелекопателя КТН-2В и комбайна SE-75-

30 необходимо 2 оборота, а для комбайна ККУ-2А – 4 оборота. 
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Рисунок 4 – Карта линий уровня двухфакторного эксперимента 

определителя повреждений клубней картофеля 

 

Выводы 

1. Результаты исследования процессов пластической деформации и релаксации образ-

цов, вырезанных из мякоти клубней, подтверждают, что в качестве модели мякоти клубня 

картофеля необходимо выбрать обобщенную модель твердого тела, состоящую из абсолютно 

упругой и упруго-пластической частей, соединенных последовательно. 

2. Применение разработанных авторами специальных технических средств позволяет 

ускорить и упростить метод оценки устойчивости клубней к механическим повреждениям в 

селекции картофеля. 

3. Одним из путей снижения повреждений клубней является дальнейшая селекция сор-

тов пригодных для механизированной уборки. 
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УДК 612.141 

 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОКОМОТИВОВ  

ПРИ ОБРАБОТКЕ РАЗНОРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Снижение непроизводительного расхода топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) является 

важной задачей локомотивного комплекса ОАО «РЖД» и, в частности, ВСЖД. Одним из путей 

снижения энергетической неэффективности основной деятельности ОАО «РЖД» является 

создание системы оперативного мониторинга потребления дизельного топлива и электроэнергии, 

предназначенных для перевозочного и вспомогательных процессов в эксплуатации подвижного 

состава. В статье дана оценка основных резервов повышения топливо- и энергопотребления 

локомотивов и различных программ, направленных на повышение работы структур, 

обслуживающих локомотивное хозяйство. Определены задачи в области снижения ТЭР. Отмечено, 

что на сокращение расхода топлива оказывают влияние исправное содержание и правильное 

использование вспомогательного оборудования (компрессора, вентиляторов холодильников и др.), на 

работу которого затрачивается в среднем для тепловозов 8-14% мощности дизеля при 

номинальном режиме. Рассмотрены мероприятия, направленные на снижение непроизводительных 

расходов ТЭР на тягу поездов и повышение энергетической эффективности перевозочного процесса 

в локомотивном комплексе ОАО «РЖД». 

Ключевые слова: топливно-энергетические ресурсы, энергоэффективность, локомотивный 

парк, лубрикация, экономичность дизеля, стимулирование работы, статистический учет, система 

оперативного мониторинга. 
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RESERVES OF ENERGY EFFICIENCY INCREASE OF LOCOMOTIVES 

WHEN PROCESSING DIVERSE INFORMATION 

 
Reducing wastage of fuel and energy resources is an important task of the locomotive system of «Rus-

sian Railways» and, specifically, «East-Siberian Railway». One way to reduce energy inefficiency of «Rus-

sian Railways» is the creation of real-time monitoring of consumption of diesel fuel and electricity intended 

for the transportation and support processes to operate the rolling stock. This article gives the assessment of 

the main reserves of fuel and power increase of locomotives and various programs aimed at improving the 

working structures serving lokomotive economy. The tasks in the field of fuel and energy reduction are iden-

tified. It is noted that the reduction in fuel consumption is influenced by proper maintenance and proper use 

of auxiliary equipment (compressors, fans, refrigerators, etc.), for which work it is spent on average for lo-

comotives of 8-14% of power of the diesel at the nominal mode. The actions directed on decrease in non-

productive costs of fuel and energy resources for draft of trains and increase of power efficiency of transpor-

tation process in a locomotive complex of JSC RZhD are considered. 

Key words: energy resources, energy efficiency, locomotives, lubrication, economical diesel engine, 

stimulating work, statistical records, real-time monitoring system. 

 

Основная доля расхода топливно-энергетических ресурсов в ОАО «РЖД» приходится 

на тягу поездов. На нее затрачивается более 76% общего объема потребляемых энергоресур-

сов, в том числе 90% дизельного топлива (ДТ). Важной задачей локомотивного комплекса 

ОАО «РЖД» является снижение непроизводительного расхода топливно-энергетических ре-

сурсов (ТЭР) на тягу поездов [1]. Ежесуточно в эксплуатируемом парке содержится свыше 10 

тыс. локомотивов, из них более половины ‒ с дизельными энергетическими установками. 
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Годовой расход электроэнергии на тягу поездов превышает 37 млрд. кВт·ч, а дизельного топ-

лива  2,5 млн. т.  

В целях эффективного использования ТЭР и сокращения непроизводительных расхо-

дов Центральной дирекции тяги на 2014 г. было установлено задание по их удельному рас-

ходу: 

‒ в электрической тяге  107,6 кВт·ч /10 тыс. т-км брутто, что на 2,3% ниже, чем в 2013 г.;  

‒ на дизельной тяге  59 кг у. т/10 тыс. т-км брутто, что ниже на 3,5%, задание выполнено 

в полном объеме. 

На Восточно-Сибирской железной дороге при выполнении объема работы на 101,5 %, 

потребление дизельного топлива к прошлому году снижено на 9,2 %, а удельный расход 

снижен на 10,6 %, к плановому заданию снижение составило 2,3 %. За 2014 г. на дороге по-

лучена экономия дизельного топлива 1936 т (2807 т у. т), или 2,3 % к плановому заданию. 

В таблице 1 представлены структура работ и показатели использования дизельного 

топлива. 

Таблица 1 

Структура работ и показатели использования дизельного топлива 

 
 Доля работы, % Удельный расход, кг /10 тыс. т-км 

2013 г. 2014 г. +/ 2013 г. 2014 г. +/ 

Грузовое 88,77 89,60 0,83 67,7 61,7 -8,9 

Пассажирское 3,03 2,98 -0,05 103,4 100,9 -2,5 

Пригородное 0,07 0,03 -0,04 146,4 123,8 -15,4 

Хозяйственное 7,01 6,21 -080 239,8 196,8 -17,9 

Маневровое 1,12 1,18 0,06    

Маневровый пробег 5,46 5,41 -0,05 351,6 337,7 -4,0 

ИТОГО 100 100  99,4 88,8 -10,6 

 

Из таблицы 1 видно, что по отношению к 2013 г. доля грузовой работы увеличена на 

0,83 %. Пассажирская работа уменьшена на 0,05%. Изменение структуры работ положитель-

но повлияло на энергоемкость перевозок и снизило удельный расход на 1,6 кг у. т / т-км на 

измеритель. В тепловозной тяге коэффициент эффективности использования эксплуатируе-

мого парка тепловозов составил 74,4 % и увеличен к прошлому году на 0,7 %. За 12 месяцев 

2014 г. на горячий простой локомотивов без бригады израсходовано 5,6 тыс. т дизельного 

топлива со снижением к прошлому году на 845 т. Энергоемкость перевозок снижена во всех 

видах работ. 

Достигнутый эффект от экономии топливно-энергетических ресурсов мог быть еще 

выше при создании в Дирекции тяги вертикали управления топливно-энергетическими ре-

сурсами, а также при должном качестве со стороны поставщиков технических средств и ре-

монтного персонала к исправности и эффективности использования систем ресурсосбереже-

ния. Одним из путей снижения энергетической неэффективности основной деятельности 

ОАО «РЖД» является создание системы оперативного мониторинга потребления дизельного 

топлива и электроэнергии, предназначенных для перевозочного и вспомогательных процес-

сов в эксплуатации подвижного состава.  

Для решения этой задачи на Восточно-Сибирской железной дороге был создан Центр 

оперативного управления процессами (рис.). С июля 2014 г. локомотивный парк переведен 

на сервисное обслуживание. Дирекцией тяги совместно с причастными департаментами и 

филиалами ОАО «РЖД» проведен целый комплекс работ, результатом которых стало заклю-

чение договоров на сервисное обслуживание всего локомотивного парка компании. В соот-

ветствии с ними обязательства по обслуживанию и ремонту средств ресурсосбережения воз-

ложены на сервисные компании  ООО «ТМХ-Сервис» (75,6%) и ООО «СТМ-Сервис» 

(24,4%) от всего парка локомотивов. 
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Рисунок ‒ Центр оперативного управления процессами (ЦОУ) 

 

Большое внимание уделено взаимодействию Дирекции тяги и сервисных компаний по 

планированию, нормированию и отнесению расхода топливно-энергетических ресурсов на 

обслуживание и ремонт локомотивов. Ключевой особенностью этого взаимодействия явля-

ется создание отдельных дополнительных договорных отношений. 

Локомотивы, работающие на невозобновляемых источниках энергии (дизельном топ-

ливе), представляют собой приоритетную область для внедрения технических, технологиче-

ских и организационных решений, требующих применения управляющих процедур на осно-

ве обработки разнородной информации. 

Основным резервом повышения эффективности топливо- и энергопотребления локомо-

тивами являются: 

‒ улучшение их технического состояния при сервисном обслуживании, снижение не-

производительных затрат ТЭР при простое в ожидании работы и ремонта; 

‒ использование новых (модернизированных) серий локомотивов с низким уровнем 

топливо- и энергопотребления; 

‒ применение ресурсосберегающих технических средств и технологий; 

‒ использование механизма мотивации персонала в экономии топлива и электроэнер-

гии; 

‒ переход на полигонные технологии применения тяговых ресурсов, внедрение ком-

плексных систем снижения потребления энергоресурсов на тягу поездов. 

Одним из самых эффективно и динамично развивающихся направлений в области эко-

номного расходования ТЭР на тягу поездов и простой локомотивов в «горячем» состоянии в 

ожидании работы является использование ресурсосберегающих технических средств. Расход 

топлива на непроизводительную работу дизеля тепловоза при ведении поезда может состав-

лять до 45% от общего расхода на поездной работе тепловоза. Это обусловлено тем, что бо-

лее половины тепловозного парка сети задействовано в маневровой и хозяйственной работе. 

Сегодня при реализации проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на же-

лезнодорожном транспорте» (РТС) локомотивный парк Дирекции тяги ОАО «РЖД» обору-

дован средствами регистрации параметров работы тепловоза и контроля расхода дизельного 

топлива (АПК «Борт», РПРТ, РПДА, АСК ВИС), прогрева дизель-генераторной установки 

маневровых тепловозов – АСПТ, системами электронного управляемого впрыска топлива 

(ЭСУВТ).  

На внедрение ресурсосберегающих средств и технологий с 2011 по 2014 г. Дирекции 

тяги было выделено 1 млрд. 371 млн. руб. Экономический эффект составил более 2 млрд. 
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руб. Новые технические средства и решения позволили только в 2014 г. сэкономить 17,8 тыс. 

т дизельного топлива на сумму более 750 млн. руб. 
Таблица 2 

Ресурсосберегающие средства и технологии 

 

Годы 
Годовые вложения, 

млн. руб. 

Получаемый эффект 

прямой, млн. руб. 

Косвенный эффект  

от мероприятий  

энергосбережения,  

млн. руб. 

2011 310 410 17800 

2012 336 480 19003 

2013 360 620 22015 

2014 365 750 24100 

 

Значительным резервом сокращения расхода дизельного топлива на тягу поездов явля-

ется перевод дизелей на электронную систему управления впрыском топлива (ЭСУВТ) [2]. 

Это уже сейчас обеспечивает приспособляемость дизеля к внешним условиям в поездной ра-

боте, позволяет снизить его расход топлива на 5-7%, сокращает эксплуатационные расходы и 

улучшает его экологические характеристики. В ходе проведенных в 2012 г. испытаний в пе-

риод годовой эксплуатации расход топлива в режиме холостого хода составил 5,6 кг/ч при 

норме 7,4 кг/ч. 

Система ЭСУВТ позволяет автоматически отключать половину цилиндров путем пре-

кращения подачи топлива в соответствующие цилиндры при работе с пониженной частотой 

вращения на холостом ходу. В ближайшей перспективе за счет дальнейшего совершенство-

вания этой технологии ее эффективность будет увеличена еще на 10%. 

Введение ежесуточного контроля простоя локомотивов без бригады в ожидании рабо-

ты за 2014 г. обеспечило в дизельной тяге при снижении на 5,1% времени «горячего» про-

стоя сокращение непроизводительного расхода дизельного топлива на 8,6 тыс. т. 

Дополнительным эффектом от введения систематического контроля непроизводитель-

ного расхода ТЭР стало снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Расчетами 

установлено, что от достигнутого сокращения 8,6 тыс. т непроизводительного расхода ди-

зельного топлива количество вредных выбросов снижено на 645,8 т, в том числе: оксидов 

азота  на 449,5 т, оксидов углерода  96,6, углеводорода  75,4, сажи  на 24,3 т. 

Другим направлением для снижения потребления ТЭР является лубрикация, обеспечи-

вающая эффективное сцепление и снижение износа в системе «колесо ‒ рельс». Это неотъ-

емлемая технологическая часть перевозочного процесса. Благодаря лубрикации увеличива-

ется ресурс колес и рельсов, уменьшаются материальные затраты на их ремонт, понижаются 

риски, связанные с устойчивостью ходовой части подвижного состава, и снижается уровень 

шумового воздействия на окружающую среду. Кроме того, обеспечивается существенная 

экономия топливно-энергетических ресурсов на тягу поездов за счет уменьшения сил сопро-

тивления движению. 

За последние 7 лет в 5 раз уменьшилась интенсивность износа гребней колесных пар 

магистральных локомотивов и в 2 раза увеличился их ресурс до смены по предельному изно-

су. На 43% уменьшилась интенсивность бокового износа рельсов и в 7 раз сократилась их 

смена в кривых по предельному боковому износу, в 3 раза снизилось количество замененных 

по износу рамных рельсов и остряков стрелочных переводов. За год ОАО «РЖД» расходует 

на лубрикацию 3 тыс. т смазочных материалов, а экономический эффект от этого превышает 

2,6 млрд. руб., в том числе более 400 млн. руб. приходится на тягу. Наиболее эффективным 

из применяемых мобильных технических средств лубрикации являются вагоны-

рельсосмазыватели. Они применяются на полигонах в составе пассажирских поездов. 

Положительный результат в снижении непроизводительного расхода топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) стал возможным благодаря последовательной комплексной 

работе менеджмента компании, направленной на решение следующих задач: 
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1. Оперативное приведение размера и качественного состава парка локомотивов к фак-

тическому объему перевозочной работы. 

2. Своевременный ввод в программу обработки маршрутов машинистов технических и 

пооперационных норм расхода ТЭР по участкам работы тепловозов. 

3. Достоверный учет расхода дизельного топлива на тягу поездов с использованием ре-

гистраторов параметров работы тепловозов и последующим принятием оперативных мер по 

устранению выявленных замечаний. 

4. Обеспечение работоспособности и достижение эффективности ресурсосберегающих 

технических средств на уровне, заявленном разработчиком. 

5. Экономическое стимулирование локомотивных бригад за экономию топливно-

энергетических ресурсов. 

6. Внедрение комплексного подхода в эксплуатации и техническом обслуживании всех 

технических средств (ЭТОТС) перевозочного процесса. 

7. Разработка универсального показателя энергетической эффективности локомотива 

(УПЭЭЛ). 

8. Оперативное принятие управленческих решений при изменении внешних и внутрен-

них факторов эксплуатационной работы. 

Для решения этих задач весь диспетчерский персонал дирекций и служб Восточно-

Сибирской железной дороги объединен в Центр оперативного управления (ЦОУ), позво-

ляющий не только в режиме реального времени собирать информацию, но и обрабатывать ее 

с применением программно-экспертных систем. 

Только краткое перечисление учитываемых параметров свидетельствует об объеме и 

сложности процедуры формализации процессов и принятии управляющих воздействий. 

Кратко остановимся на факторах внешней среды: 

‒ температура воздуха: от нее зависят параметры теплового режима работы дизеля и 

вспомогательных машин, весовая норма поезда и расход топлива на тягу, скорость движения 

и возможности использования инерции поезда; 

‒ состояние погодных условий: дождь, снег требуют повышенного расхода активаторов 

трения и снижают тяговые характеристики локомотива, а снижение скорости его следования 

приводит к повышенному расходу топлива, более частому проведению технического обслу-

живания, смены локомотивной бригады и горячего простоя, скорости доставки грузов. 

На эффективную работу дизельной установки в зависимости от ее состояния влияет 

прогрев дизеля зимой за счет работы на холостом режиме. При работе дизеля на малых обо-

ротах ухудшается процесс сгорания топлива в цилиндрах, увеличивается потеря топлива с 

отработавшими газами, появляется большая неравномерность подачи топлива по отдельным 

цилиндрам, ухудшается качество распыления, характеризуемое распределением топлива по 

объему камеры сжатия. Работа дизеля на холостом ходу более 1 ч нежелательна. 

Экономичная работа дизеля в режиме тяги в значительной степени зависит от органи-

зации движения поездов, формирования полновесных составов и степени загрузки вагонов. 

Установлено, что на одну непредвиденную остановку поезда, а затем на трогание его с места 

затрачивается дополнительно от 30 до 100 кг дизельного топлива. При повышении массы по-

езда на 1% расход топлива на единицу перевозочной работы (10 тыс. т-км брутто) снижается 

на 0,2%. Расход топлива уменьшается также от снижения резервного пробега локомотивов, 

нерационального простоя и т.д. 

Экономичность дизеля в значительной степени зависит от температурного режима его 

работы. При эксплуатации необходимо поддерживать температуру охлаждающей воды на 

выходе из дизеля в пределах 80-92°С, а моторного масла  65-75°С. С уменьшением темпе-

ратуры охлаждения наддувочного воздуха на каждые 10°С экономичность дизеля уменьша-

ется в среднем на 0,85%. 

Движение поезда одной секцией тепловоза, когда другая секция работает на холостом 

ходу, приводит к перерасходу дизельного топлива на объем выполняемой работы.  
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Экономия топлива непосредственно зависит от технического состояния и качества на-

стройки топливной аппаратуры. Установка на дизель топливных насосов различной произ-

водительности увеличивает расход топлива, термическую и механическую напряженность 

цилиндропоршневой группы и вызывает неустойчивую работу дизеля. 

Правильная регулировка частоты вращения коленчатого вала дизеля, минимальное 

время установления числа оборотов после перехода с одной позиции на другую, включения 

или отключения компрессора, вентилятора-холодильника или шунтирования поля электри-

ческого генератора  важные элементы экономии дизельного топлива. 

Увеличение частоты оборотов вала при одинаковой мощности на 10 об./мин повышает 

часовой расход топлива у четырехтактного дизеля на 1,5-1,7 кг, а у двухтактного  на 2,5-3,5 

кг. В равной степени уменьшение скорости вращения коленчатого вала дизеля при номиналь-

ной мощности или ее «просадка» из-за неправильной регулировки передачи приводят к увели-

чению теплового напряжения дизеля и снижению его экономичности до 5%. 

На сокращение расхода топлива оказывают влияние исправное содержание и правиль-

ное использование вспомогательного оборудования (компрессора, вентиляторов холодиль-

ников и др.), на работу которого затрачивается в среднем для тепловозов 8-14% мощности 

дизеля при номинальном режиме. На работе холодильника отрицательно сказывается добав-

ление сырой воды в систему охлаждения, которая повышает отложение накипи на водяных 

трубах, понижает производительность холодильника на 20-30% и, соответственно, увеличи-

вает расход топлива.  

Сорт, класс и вид топлива, в частности по ГОСТ Р52368-2005, являются непременным 

условием обеспечения устойчивой и экономичной работы дизельной установки. 

Более сотни различных факторов непрерывно воздействуют на дизельную энергетиче-

скую установку, предназначенную для преобразования тепловой энергии в энергию движе-

ния [3]. Для повышения эффективности ее работы в ОАО «РЖД» применен комплексный 

подход оперативного управления через диспетчерский персонал всех структур, обслужи-

вающих локомотивное хозяйство. 

Разработаны и реализуются различные программы, направленные на повышение: ква-

лификации персонала; технического состояния дизельной установки; взаимодействия с на-

учными учреждениями по выработке новых подходов в анализе разнородной информации; 

качества совместной работы с производителями локомотивов и комплектующих к ним; ис-

пользование бенчмаркинга; статистического и управленческого учета. 

В локомотивном комплексе ОАО «РЖД» имеется достаточно резервов снижения не-

производительного расхода ТЭР на тягу поездов и повышения энергетической эффективно-

сти перевозочного процесса, которые могут быть реализованы за счет: 

‒ модернизации серийных тепловозов с дизелей Д100 на Д49 с пониженным на 3-5% 

потреблением дизельного топлива; 

‒ внедрения ресурсосберегающих систем ЭСУВТ на всех типах дизельных установок с 

гарантированным сокращением потребления топлива до 10% и более; 

‒ гибкого регулирования режимов их прогрева с учетом установленных в ОАО «РЖД» 

норм; 

‒ безразборной химической промывки системы водяного охлаждения, обеспечивающей 

удовлетворительное теплотехническое состояние тепловоза и сокращение расхода топлива 

на 2-5%. 

В настоящее время актуальными являются вопросы локализации участков железных 

дорог с повышенными потерями в тяге, ее необоснованно повышенным удельным расходом, 

а также участков с неэффективными графиками движения поездов. Большой интерес пред-

ставляет оценка энергетической эффективности внедряемых энергооптимальных графиков 

движения поездов, вождения тяжеловесных поездов, выполненная по данным измеритель-

ных систем. Однако проведение качественных исследований и выработка эффективных 

управляющих воздействий невозможны без наличия полной и достоверной информации об 

объекте исследования. Следовательно, необходимо создание современной автоматизирован-
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ной системы мониторинга энергетической эффективности перевозочного процесса (АС-

МЭПП). 

Выполнение этих мероприятий как крупный резерв повышения эффективности локомоти-

вов обеспечит дальнейшее снижение непроизводительных расходов ТЭР на тягу поездов. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ  

МОРДЕНИТСОДЕРЖАЩЕГО ТУФА И ВСПУЧЕННОГО ВЕРМИКУЛИТА 
 

Проведено сравнительное исследование сорбционных свойств цеолитсодержащего туфа и 

вспученного вермикулита по отношению к ионам Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

 , Pb
2+

. Установлено, что оба сор-

бента проявляют селективность к менее гидратированным ионам. Емкость вспученного вермику-

лита выше емкости туфа. Изотермы сорбции описываются уравнением Фрейндлиха. Скорость 

сорбции ионов металлов на обоих сорбентах протекает по смешанному механизму. 

Ключевые слова: сорбция, природные сорбенты, цветные металлы.  
 

S.S. Sanzhanova, Cand. Sc. Engineering, J.R. 

E.L. Zonkhoeva, Cand. Sc. Chemistry, S.R. 

 

COMPARATIVE STUDY OF THE SORPTION PROPERTIES CONTAINING  

MODERNITE TUFF AND EXPANDED VERMICULITE 

 
A comparative study of the sorption properties of zeolite tuff and exfoliated vermiculite in relation to 

ions Cu 
2 +

,
 
Zn 

2 +
,
 
Cd 

2 +
, Pb

2 +  
is conducted. It is found that both sorbents show selectivity to less hydrated 

ions. Capacity of expanded vermiculite is higher than tuff capacity. Sorption isotherms are described by the 

Freundlich equation. Speed of sorption of ions of metals on both sorbents proceeds on the mixed mechanism. 

Key words: sorption, natural sorbents, nonferrous metals. 

 

Цеолиты известны более 200 лет, однако уникальность их свойств послужила толчком 

для добычи природного сырья и развития производств по синтезу искусственных аналогов 

лишь в середине ХХ в. Цеолиты относятся к классу водных алюмосиликатов, обладающих 

жесткой трехмерной каркасной структурой, содержащей сообщающуюся систему каналов и 

полостей, внутри которых расположены катионы и молекулы воды. Легкость диффузии ка-

тионов по каналам обусловливает ионообменные свойства цеолитов, а обратимая дегидрата-

ция молекул воды обеспечивает способность к адсорбции газов и паров. Эмпирическая 

структурная формула цеолитов имеет вид  

Мх/n[(Alх O2)х(SiО2)y ]·pН2О, 

где М – одновалентные (Na, K, Li) и (или) двухвалентные (Са, Мg, Ba, Sr) катионы; n – заряд 

катиона; р – число молекул воды, y/х=1÷5 [1].  

Практическое применение цеолитов основано на их ионообменных и адсорбционных 

свойствах. Они применяются в промышленности для осушки и очистки газов, дезактивации 

радиоактивных сточных вод, фильтрации питьевой и технической воды, очистки сточных 

вод, в производстве бумаги, резины, удобрений, кормовых добавок, участвуют в различных 

каталитических процессах синтеза и переработки нефти.  

Из природных разновидностей цеолитов наиболее практичными для использования 

признаны клиноптилолит, морденит, шабазит, филлипсит, из них наибольшее распростране-

ние имеет клиноптилолит. В России переданы на государственный баланс 14 месторождений 

цеолитсодержащих пород, наиболее крупные из которых расположены в Забайкалье и на 

Дальнем Востоке. На территории Забайкалья находятся Шивыртуйское, Бадинское, Могзон-

ское [2], Холинское [3], Мухор-Талинское [4] месторождения пород, содержащих клинопти-

лолит в ассоциации с морденитом, гейландитом, монтмориллонитом. 

Вермикулит представляет собой алюмосиликатный минерал со слоистой структурой из 

группы гидрослюд, образованный в результате гидротермального преобразования магнези-

ально-железистых слюд ‒ биотита и флогопита. Обобщенная кристаллохимическая формула 
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триоктаэдрического вермикулита: (Ca, Mg)(Mg,Fe)3(OH)2[(Si,Al)4O10]·4H2O [5]. Формула от-

ражает кристаллическую структуру вермикулита, состоящую из двух тетраэдрических слоев 

оксида кремния и алюминия, между которыми находится октаэдрический слой, содержащий 

катионы магния, железа (II) и гидроксильные группы. Ионообменные свойства обеспечива-

ются межпакетными катионами кальция и магния, компенсирующими отрицательный заряд, 

возникающий за счет изоморфного замещения кремния на алюминий в тетраэдрических сло-

ях. Особенностью вермикулита является его интенсивное вспучивание, т.е. многократное 

увеличение объема при обжиге в результате превращения в пар молекул воды, представ-

ляющих собой гидратные оболочки межпакетных катионов. 

Вспученный вермикулит обладает низкими насыпной плотностью и коэффициентом 

теплопроводности, представляет собой негорючий материал с высокой химической и биоло-

гической стойкостью, высокой звукопоглощающей способностью. Эти ценные качества 

большей частью используются для получения теплоизоляционных и огнестойких строитель-

ных материалов [6]. 

На территории России найдены 17 месторождений вермикулита, наиболее крупные со-

средоточены в Мурманской (Ковдорское), Челябинской (Кыштымское) областях и Саха-

Якутии (Инаглинское). 

Несмотря на обилие работ по исследованию сорбционных свойств природных цеоли-

тов, в основном они посвящены клиноптилолиту. Между тем морденит близок по сорбцион-

ным свойствам к клиноптилолиту, но отличается большей химической и термической устой-

чивостью. Работы по исследованию ионообменных свойств морденита проведены в основ-

ном на модифицированных различными катионами формах [7], однако для широкомасштаб-

ного применения представляется более практичной природная форма цеолитсодержащей по-

роды.  

В работе [8] проведено сравнение сорбционной способности вермикулита и природного 

клиноптилолитового туфа по удалению ионов меди (II), и сделан вывод о большей эффек-

тивности первого. Сорбционная способность вермикулита, изученная по отношению к ионам 

металлов Pb
2+

, Cd
2+

, Zn
2+

, Cu
2+ 

[9], оказалась также выше, чем цеолита, бентонита, серицита, 

перлита, породы кораллового рифа. В работе [10] описан способ очистки воды пищевых 

предприятий композиционной смесью цеолита и вспученного вермикулита с хитозаном в ка-

честве связующего. Исследования сорбционных свойств вспученного вермикулита проведе-

ны в основном с целью очистки воды от нефтяных загрязнений [11]. 

В работе [12] изучена возможность применения этих сорбентов для очистки рудничной 

воды. Целью настоящей работы было исследование сорбционных свойств по ионам переход-

ных металлов природного цеолитсодержащего туфа и вспученного вермикулита из модель-

ных растворов.  

Материалы и методы 

В работе использованы клиноптилолит-морденитсодержащий туф (далее ‒ туф) Му-

хорТалинского месторождения (ТУ 2163-010-12763074-2003), вспученный вермикулит 

(ГОСТ 12865-67) фракцией 1-2 мм. Содержание цеолитов в туфе, по данным рентгенострук-

турного анализа, составило: клиноптилолита 47%, морденита 34%; остальная часть туфа 

представлена полевым шпатом, кристобалитом, кварцем, вулканическим стеклом, монтмо-

риллонитом, причем содержание последнего не превышало 5 %. Химический анализ сорбен-

тов проведен методами атомной абсорбции, фотометрии, рентгенофлюориметрии, растворов 

солей металлов, атомно-эмиссионным методом с индукционно связанной плазмой. 

Химический состав туфа, %: SiO2 – 65,80; Al2О3 – 12,00; K2О – 4,11; CaО – 2,70; Fe2О3 – 

1,28; MgО – 0,95; FeО – 0,31; Na2О – 0,85; TiO2 – 0,09; MnО – 0,02; P2О5 – 0,01; Sr – 0,057; Zn- 

0,013; Ba – 0,029; Rb –0,0055; Zr – 0,0140; Ni – не обнаружено; Cr – 0,0028; Nb- 0,0021; Y – 

0,0016; Li – 0,0008; Co < 0,0010; Be – 0,0005; Cs – 0,0011; V < 0,0050; Cd <0,0005; As – 0,0002; 

Pb – 0,0025; Cu < 0,0003. 

Химический состав вспученного вермикулита, %: SiO2 – 35,50; Al2O3 – 11.50; TiO2 – 

0,68; Fe2O3 – 5,80; MnO – 0,10; MgO – 25,80; CaO – 2,22; Na2O – 0,26; K2O – 0,27; P2O5 – 0,03; 
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Сr – 0,04; Ni – 0,038; Co – 0,0036; Cu – 0,0026; V – 0,0017; Pb < 0,0010, Zn < 0,0050, Sn < 

0,0003.  

Для приготовления растворов использованы соли хлорида кадмия, сульфата цинка, 

нитратов меди и свинца марки «XЧ». Изотермы сняты в статических условиях по методу ог-

раниченного объема при соотношении твердой и жидкой фаз 1 : 50 при периодическом пе-

ремешивании в течение суток из растворов с концентрацией 0,001÷ 0,04 н. Сорбцию в дина-

мических условиях изучали при пропускании исследуемого раствора соли в нисходящем ре-

жиме через колонки с диаметром 2,6 см, высоте слоя сорбентов 20 см, скорости фильтрова-

ния 0,06 м/ч. Кинетические параметры сорбции ионов металлов рассчитаны по [7]. 
 

Результаты и обсуждения 

Количество сорбированного вещества в зависимости от равновесной концентрации 

раствора при постоянной температуре описывается изотермой сорбции Q = f (C). Изотермы 

сорбции на туфе и вермикулите показывают возрастание емкости с увеличением концентра-

ции внешнего раствора (рис. 1), при этом предельная емкость в изученном интервале кон-

центраций 0,001÷ 0,04 н достигнута только для ионов Zn
2+

 на туфе (рис. 1 в, кривая 1). Ем-

кость туфа уменьшается в ряду Pb ≥ Cd > Cu >Zn, что согласуется с рядом селективности вы-

сококремнистых природных цеолитов, убывающих с уменьшением ионного радиуса катиона 

[7], которые имеют следующие значения (пм): Pb
2+

 ‒ 133, Cd
2+

 ‒ 109, Zn
2+

 ‒ 88, Cu
2+

 ‒ 87 [13]. 

Крупные катионы менее гидратированы, это обеспечивает им большую способность к элек-

тростатическому взаимодействию с кислородом алюмосиликатного каркаса цеолита. 

Изотермы вспученного вермикулита не достигли равновесия, в выбранном интервале 

концентраций значения емкости всех катионов приближаются к 1 мг-экв/г. Полученные  изо- 
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Рисунок 1 ‒ Изотермы сорбции ионов свинца (a), меди (б), цинка (в), кадмия (г)  

на: 1 – туфе, 2 – вспученном вермикулите 
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термы описываются уравнением Фрейндлиха  

Q = kС 
1/n

, 

где Q – поглощенное количество сорбата на 1 г сорбента; С – концентрация сорбата; k, n – 

константы. Преобразование его в линейную форму lg Q = lg k + 
n

1
lg С позволяет рассчитать 

значения констант графическим способом (рис. 2, 3). Рисунки приведены только для ионов 

кадмия. Во всех случаях найденные значения n близки к 1, что свидетельствует о распреде-

лении катионов между гетерогенными фазами по линейному закону.   

При изучении кинетических закономерностей сорбции исходят из предположения о 

протекании процесса обмена в несколько стадий: диффузии через неподвижную пленку рас-

твора, так называемую пленку Нернста, к поверхности сорбента, диффузии в зерне сорбента 

и химической реакции. Самая медленная стадия лимитирует скорость всего процесса.  

 
Рисунок 2 ‒ Изотермы сорбции ионов металлов на туфе в координатах уравнения Фрейндлиха 

 
Рисунок 3 ‒ Изотермы сорбции ионов металлов на вспученном вермикулите  

в координатах уравнения Фрейндлиха 

 

Из кинетических кривых сорбции катионов (рис. 4, 5) найдены количественные значе-

ния скорости поглощения во внешнедиффузионной области dQ/dt, констант скоростей внеш-

не- и внутридиффузионных процессов R и В, эффективных коэффициентов диффузии D 

(табл.). Равновесие сорбции ионов кадмия достигается через 6 ч, ионов меди и цинка ‒ через 

24 ч контакта.  

На начальном этапе сорбция происходит во внешнедиффузионной области на поверх-

ности частиц сорбентов. Скорость сорбции всех ионов во внешнедиффузионной области 

происходит быстрее, чем во внутридиффузионной, т.е. в твердой фазе сорбентов, на что ука-

зывает превышение значений R над B во всех случаях. Но поскольку указанные значения од-

ного порядка, наиболее вероятен смешанный внешне- и внутридиффузионный механизм, 

контролирующий скорость сорбции.  

Скорость процесса зависит от гидратационной способности сорбируемого катиона. Так, 

все значения кинетических параметров уменьшаются в ряду Cd > Zn > Cu, т.е., чем менее 

гидратирован катион, тем выше его скорость передвижения в обеих фазах. Кроме того, на 

скорость оказывают большое влияние природа и тип сорбента. Так, значения всех кинетиче-
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ских параметров выше на вспученном вермикулите, что объясняется легкостью передвиже-

ния катионов в межпакетном пространстве, которое увеличивается в объеме при термиче-

ском воздействии на исходный минерал.   

 
Рисунок 4 ‒ Кинетические кривые сорбции ионов металлов на туфе 

 
Рисунок 5 ‒ Кинетические кривые сорбции ионов металлов на вспученном вермикулите 

 

Таблица 

Кинетические параметры сорбции ионов металлов на туфе и вспученном вермикулите (вв.) 

 
 Cd

2+
 Zn

2+
 Cu

2+
 

Сисх, н 0,001 0,002 0,007 

 туф в.в. туф в.в. туф в.в. 

tравн, ч 6 6 24 24 24 24 

(dQ/dt)

·10
4
, мг-

экв/(г·с) 

0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 

R·10
5
, 

с
-1

 

11,0 16,0 1,7 4,6 0,8 3,7 

D·10
8
, 

см
2
/с 

12,1 14,5 4,8 6,5 0,9 4,2 

В·10
5
, 

с
-1

 

21,2 25,4 8,4 11,4 1,7 7,3 

 

Выходные кривые сорбции ионов Zn
2+

 и Pb
2+

 в динамических условиях в координатах 

С/Со=f (V) (где С – концентрация иона в вытекающем растворе; С0 – концентрация иона в 

исходном растворе; V – объем пропускаемого раствора) представлены на рисунке 6. Из ри-

сунка видно, что наименее удерживаемыми ионами на обоих сорбентах являются ионы цин-

ка: проскок ионов отмечен при фильтровании растворов через колонку с туфом и вспучен-

ным вермикулитом соответственно через 6 и 7 ч. Ионы свинца более прочно удерживаются 
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сорбентами: время их проскока во внешний раствор равно для туфа и вспученного вермику-

лита соответственно 210 и 110 ч. Полная динамическая обменная емкость не достигнута за 

время работы в течение 167 ч ионов для колонки с туфом и 417 ч для колонки со вспученным 

вермикулитом. Таким образом, оба сорбента обладают высокой емкостью по отношению к 

ионам свинца, что согласуется с полученными ранее данными о высокой селективности к 

ним при фильтровании рудничной сточной воды [12].   

 

 
Рисунок 6 ‒ Выходные кривые ионов цинка и свинца из 0,001 н растворов  

на туфе и вспученном вермикулите в координатах С/Со=f (V) 

 

Выводы 

Сравнение сорбционных свойств по ионам Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

, Pb
2+

 клиноптилолит-

морденитсодержащего туфа и вспученного вермикулита показало повышенную емкость по-

следнего, при этом оба сорбента проявляют селективность к менее гидратированным ионам. 

Скорость сорбции ионов металлов на исследованных сорбентах протекает по смешанному 

внешне- и внутридиффузионному механизму.  
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УДК 621.311 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

 
Режим электрической системы подвержен различного рода возмущениям: изменение нагрузки, 

генерации, состава оборудования, топологии сети и т.д. Поэтому для того, чтобы обеспечить на-

дежное функционирование электрической системы, необходимо точно определить пределы стати-

ческой устойчивости и границы существования режимов, т.е. так называемые предельные режимы 

электрической системы. 

Статья посвящена исследованию моделей электрической системы: модели Парка-Горева 3-го 

порядка, дополненной автоматическим регулятором возбуждения и регулятором скорости турби-

ны, классической позиционной модели и модели с шинами неограниченной мощности. Проводится 

анализ предельных режимов рассматриваемых моделей на примере трехаршинной электрической 

системы и выбирается модель электрической системы, наиболее подходящая для определения рас-

четных предельных режимов. 

Ключевые слова: предельный режим, балансирующий узел, статическая устойчивость, элек-

трическая система. 

 

V.V. Davydov, Cand.Sc. Engineering, Assoc. Prof. 

М.А. Prudov, P.G. 

 

STUDING POWER SYSTEM MODELS FOR ASSESSMENT OF MARGINAL STATES 

 
State of the power system exposed to various disturbance: power fluctuation, change in the equipment 

schedule, network topology, etc. Therefore, in order to ensure reliable operations of the power system, it is 

necessary to accurately determine the steady state stability limits and limits of existence of the power-flow, 

i.e. the so-called marginal states of the power system.  

The article investigates the third-order Park’s model with the automatic voltage regulator and turbine 

governor, classical model and standard power-flow model of power system. In the article marginal states of 

power system models are studied for the case of 3-machine system model. The most suitable model for as-

sessment of the marginal states is determined. 

Key words: marginal state, slack bus, steady-state stability, power system. 

 

Введение 

Режим электрической системы (ЭС) подвержен различного рода возмущениям: измене-

ние нагрузки, генерации, состава оборудования, топологии сети и т.д. Поэтому при планиро-

вании, анализе и управлении режимами ЭС необходимо знать пределы с точки зрения устой-

чивости и существования режимов.  

В теории установившихся режимов (УР) предельный режим (ПР), как правило, ассо-

циируют с режимом, предельным по статической устойчивости. В настоящее время наиболее 

подробными для исследования устойчивости являются модели ЭС, использующие преобра-

зования Парка-Горева. Довольно широкое распространение получила модель Парка-Горева 

3-го порядка [1]. При добавлении к ней регулятора возбуждения и скорости турбины каждой 

синхронной машине (СМ) соответствует система уравнений (ПГ-модель): 
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 (1) 

где   ‒ скорость перемещения ротора относительно синхронно вращающейся оси; JT  ‒ 

постоянная механической инерции СМ; МЭ, ММ ‒ электрический и механический моменты; 

qX , dX`  ‒ синхронное и переходное реактивные сопротивления по оси q(d);   ‒ угол между 

ротором СМ и синхронно вращающейся осью; qE`  ‒ ЭДС, пропорциональная потоку возбу-

ждения СМ; 0dT '  ‒ переходная постоянная времени по оси d; fdE  ‒ ЭДС, пропорциональная 

напряжению обмотки возбуждения;  , з , RT , AK  ‒ управляющий сигнал, его заданное зна-

чение, постоянная времени и коэффициент усиления регулятора возбуждения; гU  ‒ модуль 

напряжения на шинах генератора;T , K  ‒ постоянная времени и коэффициент усиления 

регулятора скорости турбины. 

Современные регуляторы имеют высокий коэффициент усиления (200-400 ед.) и ма-

лую постоянную времени, что позволяет при выполнении практических расчетов считать 

AK    и 0RT  . В этом случае третье уравнение системы (1) приводится к следующему 

виду: 0г г зU U     [2]. Если, кроме того, принять постоянство механического момента 

турбины, отсутствие демпферных моментов ( 0DK  ) и малые отклонения частоты ( 0  ), 

можно получить классическую позиционную модель ЭС (П-модель):  

                                                    

2

0

J Н Н

Н Н Н

d
T P( , ,V )

dt

P,Q ( , ,V )


  

  





,                        (2) 

где Н НP( , ,V )    ‒ вектор небалансов мощности на валу СМ; Н Н НP,Q ( , ,V )    ‒ векторы 

небаланса активной и реактивной мощности в узлах нагрузки; Н , НV  ‒ векторы углов и мо-

дулей напряжения нагрузочных узлов.  

В практике расчетов большее распространение получила модель с шинами неограни-

ченной мощности (НМ-модель). Эта модель использует систему уравнений (2) с той лишь 

разницей, что в одном из узлов полагается JiT    и, следовательно, id dt 0  . При этом 

размерность системы (2) уменьшается на единицу, поскольку напряжение шины бесконеч-

ной мощности полагается неизменным по абсолютной величине и фазе при любых условиях 

работы ЭС. В этом случае при соответствующем задании исходных данных свободный член 

характеристического уравнения НМ-модели представляет собой матрицу Якоби уравнений 

УР. Это позволяет использовать модель УР для расчета предельных по апериодической ста-

тической устойчивости режимов ЭС [2].  

Целью работы является исследование модели Парка-Горева 3-го порядка, дополненной 

уравнениями регуляторов возбуждения и скорости турбины, позиционной модели и модели с 

шинами неограниченной мощности, и выбор моделей, которые больше подходят для опреде-

ления расчетных ПР на примере кольцевой трехмашинной системы, представленной в при-

ложении. 

Модель Парка-Горева 

, 
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Совокупность всех УР ЭС, в том числе гипотетических (неустойчивых), представляет 

собой гиперповерхность мощностей УР ЭС (ГПМ) [3]. Каждый УР ЭС соответствует опреде-

ленной точке ГПМ, и наоборот. ГПМ исследуемой трехузловой ЭС представлена на рисун-

ке 1. ГПМ имеет достаточно сложную структуру даже для простых систем. На рисунке 2 а 

отдельно показана часть ГПМ статически устойчивых УР, а на рисунке 2 б, в с двух сторон 

представлена часть ГПМ статически неустойчивых УР ЭС.  

 

Согласно рисунку 2 б, в область ГПМ статически неустойчивых УР имеет сложный 

рельеф. Особенно это касается области шестиугольника, в которой мощности всех узлов по-

ложительны ‒ вся генерация идет только на покрытие потерь в сети. В то же время область 

ГПМ статически устойчивых УР имеет простую, довольно «гладкую» форму, которую мож-

но легко визуализировать, проектируя ГПМ вдоль направления оси активной мощности од-

ного из узлов на подпространство (плоскость) мощностей двух других узлов. Такая проекция 

называется областью существования УР ЭС.  

На рисунке 3 представлены области статической устойчивости ПГ-модели при различ-

ных соотношениях между коэффициентами усиления регуляторов скорости турбин. Рисунок 

3 а-г соответствует виду сверху (направление А рис. 1), а рисунок 3 д-з ‒ виду снизу (на-

правление B рис. 1). Зеленым цветом обозначена область устойчивой работы, синим – об-

ласть колебательной неустойчивости, красным – апериодической неустойчивости. При уве-

личении одного из коэффициентов усиления iK  область статической устойчивости изменя-

Рисунок 2 ‒ Устойчивая (а) и неустойчивая (б-в) части гиперповерхности мощностей 

 

Рисунок 1 ‒ Гиперповерхность мощностей в 3-узловой ЭС 
 

 

Рисунок 3 ‒ Влияние коэффициентов усиления регуляторов турбины на устойчивость ПГ-модели 
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ется. Она уменьшается на «нижней» части ГПМ на рисунке 2 е-ж и увеличивается на ее 

верхней стороне (рис. 3 б-в). Там же появляются дополнительные области колебательной не-

устойчивости. Для рисунка 3 г-з наблюдается обратная картина.  

На рисунке 4 представлены области статической устойчивости ПГ-модели при различ-

ных соотношениях между JiT . Варьирование постоянных инерций не изменяет границу апе-

риодически устойчивых режимов. Этого следовало ожидать, так как постоянные инерции не 

входят в свободный член характеристического уравнения ПГ-модели. В то же время увели-

чение JiT  приводит к уменьшению области статической устойчивости за счет появления до-

полнительной области колебательной неустойчивости (см. рис. 4 е-з, б-г). Области статиче-

ской устойчивости на нижней части ГПМ (см. рис. 4 е-з) достаточно близки к случаю варьи-

рования iK , однако на верхней части ГПМ область статической устойчивости не увеличи-

вается (рис. 4 а-г).  

Позиционная модель 

На рисунке 5 представлены области статической устойчивости П-модели при различ-

ных соотношениях между постоянными механической инерции. Увеличение одной из посто-

янных механической инерции приводит к изменениям границы области апериодической ста-

тической устойчивости подобным изменениям области устойчивости ПГ-модели при варьи-

ровании iK . Согласно рисункам 3, 5 П-модель при этом характеризуется меньшей обла-

стью статической устойчивости по сравнению с ПГ-моделью за счет большей области коле-

бательной неустойчивости. Это объясняется наличием в ПГ-модели коэффициента демпфи-

рования и действием регуляторов, которые не учитываются в П-модели. 

Модель с шинами неограниченной мощности 

Рисунок 5 ‒ Влияние постоянных механической инерции на устойчивость П-модели 

Рисунок 4 ‒ Влияние постоянных механической инерции на устойчивость ПГ-модели 
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В качестве шин неограниченной мощности в НМ-модели обычно принимается наибо-

лее мощная станция ЭС. В рассматриваемой системе параметры всех генераторов одинако-

вы, и в качестве шин неограниченной мощности, которые соответствуют балансирующему 

узлу (БУ) в модели потокораспределения, может быть принят любой узел. На рисунке 6 

представлены области статической устойчивости НМ-модели при различном расположении 

шин неограниченной мощности. Рисунок позволяет проиллюстрировать интересную особен-

ность НМ-модели – зависимость рассчитываемых ПР от месторасположения БУ [4]. Напри-

мер, при Р2=0,4 о.е. предел по статической устойчивости при первом балансирующем узле 

наступит при Р1=0,3172, Р3=-0,348, при втором балансирующем узле ‒ при Р1=0,2825, Р3=-

0,3486, а при третьем ‒ при Р1=0,5709, Р3=-0,1101 о.е.  

Сравнивая рисунок 6 с рисунками 3 и 5 можно отметить, что области статической устойчи-

вости НМ-модели с шинами неограниченной мощности в i-ном узле, практически совпадают 

с областями устойчивости П-модели со значительно увеличенной постоянной механической 

инерции i-ного узла и ПГ-модели со значительно увеличенным коэффициентом усиления ре-

гулятора турбины. Это означает, что при выполнении сделанных допущений – правильной 

настройке регуляторов и выборе в системе балансирующей точки (в качестве которой обыч-

но принимают станцию, осуществляющую частотное регулирование, либо наиболее мощную 

станцию энергосистемы), НМ-модель дает адекватные результаты при выполнении практи-

ческих расчетов нахождения предельных по апериодической статической устойчивости УР 

ЭС. С другой стороны, если выбор БУ будет произведен без учета специфики ЭС, не будет 

соответствовать реальному соотношению постоянных механической инерции и коэффициен-

тов усиления регуляторов скорости турбины, то использование НМ-модели приведет к не-

верной оценке ряда предельных по статической устойчивости режимов ЭС. 

 

Сравнительный анализ моделей 

В ПР НМ-модели относительный прирост потерь (ОПП)*   bP  для БУ равен единице 

[5]. То есть любые попытки БУ поддержать УР в ПР полностью блокируются возникающими 

при этом потерями активной мощности. Неспособность БУ поддержать УР даже ряда узлов 

определяет ПР ЭС. Рассмотрим, например, режим в точке А на рисунке 7, где область с ОПП  

 

______________________________ 
 

* Относительный прирост потерь i-ного узла – предел отношения изменения потерь в сети при малом изме-

нении активной мощности i-ного узла (при неизменных мощностях других узлов) к этому изменению мощно-

сти i-ного узла. В каждый момент в ЭС должен выполняться баланс мощности, поэтому такое изменение мощ-

ности в i-ном узле возможно лишь при наличии БУ. В моделях задачи оптимизации режима ЭС, использующих 

ОПП, БУ может быть назначен любой узел, поскольку выбор БУ не влияет на оптимальное потокораспределе-

ние. Мощность БУ не входит в формулу потерь, поэтому в задаче оптимизации ОПП БУ равен нулю. В приве-

денном условии подразумевается, что ∂π/∂Pb определяется при некотором другом БУ. 

Рисунок 6 ‒ Влияние месторасположения балансирующего узла на ПР НМ-модели 
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меньше единицы для всех узлов выделена на ГПМ НМ-модели. В этом режиме ОПП для 

первого узла (при БУ во 2 или 3 узле) равен 1, а для 2 и 3 узлов – меньше единицы. Поэтому 

если БУ будет назначен 1 узел, то этот режим будет ПР. Однако режим не останется ПР, если 

БУ будет перемещен во 2 и 3 узлы, поскольку их ОПП меньше 1 и имеется возможность 

дальнейшей загрузки генераторов.  

 

 

Согласно рисунку 7, среди ПР НМ-модели существуют режимы, в которых ОПП како-

го-либо узла превышает единицу. Нагрузка в таких режимах получается меньше максималь-

но возможной, поскольку простым снижением генерации в узле с 1iP    можно добиться 

повышения мощности нагрузки (потери будут снижаться быстрее, чем мощность, вырабаты-

ваемая в i-ном узле). Рассмотрим, например, режим в области с 1iP    в точке B, который 

характеризуется мощностями Р1=0,753, Р2=-0,277, Р3=0,05 (РГ=0,758, РН=0,277). Нагрузка в 

этом режиме получается меньше, чем, например, в режиме в точке A, находящемся на гра-

нице области 1iP , i     (Р1=0,672, Р2=-0,103, Р3=-0,235, РГ=0,672, РН=0,338).  

П- и ПГ-модели, фактически, в неявном виде также используют БУ, а именно распре-

деленный балансирующий узел, при котором небаланс системы распределяется между узла-

ми в соответствии с коэффициентами участия i . Действительно, в ПГ-модели при наличии 

регуляторов скорости турбины небаланс распределяется между машинами в соответствии с 

их частотными характеристиками i i iP K f  [5]. Суммируя эти уравнения для всех СМ и 

учитывая равенство частоты в системе, без труда можно получить i if P K   , где iP  

представляет собой общий небаланс системы. Тогда небаланс, покрываемый i-ной машиной, 

равен i ЭС i iP P K K    . Небаланс системы в П-модели после кратковременного переход-

ного процесса распределяется между СМ в соответствии с их постоянными механической 

инерции [5]. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть уравнения П-модели 

(2). Суммирование уравнений для всех СМ дает 
2 2

Ji i i ЭСT d dt P P     . Известно, что 

после кратковременного переходного процесса все СМ в ПМ будут иметь одно и то же уско-

рение 
2 2

ЭС ЭС Jid dt P T   . Подставив это значение в уравнение для i-ной машины, легко 

получить небаланс, покрываемый этой машиной: i ЭС Ji JiP P T T   . Таким образом, коэф-

фициенты участия в распределенном БУ в П-модели пропорциональны постоянным инерции 

СМ JiT , а в ПГ-модели – пропорциональны iK . Предельному по апериодически статиче-

Рисунок 7 ‒ Области относительных приростов потерь iP  ≤1 
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ской устойчивости режиму с распределенным БУ отвечает условие 1 0i i( P )     [6]. 

Коэффициенты участия узлов i  в распределенном БУ положительны, следовательно, в ПР 

П- и ПГ-моделей ОПП некоторых узлов превышает единицу. Поэтому в ПР этих моделей на-

грузка ЭС получается меньше максимально возможной (ср. рис. 3-6 с рис. 7).  

Согласно методическим указаниям по устойчивости ЭС, коэффициент запаса по актив-

ной мощности определяется через предельные по статической апериодической устойчивости 

перетоки мощности в сечении [7]. При этом не уточняется, с какой стороны должен опреде-

ляться переток, с передающей или принимающей. Эти перетоки совпадают лишь в консерва-

тивной ЭС, т.е. при отсутствии активных сопротивлений. При нахождении максимально до-

пустимого перетока в сечении с помощью НМ-модели траектория утяжеления может быть 

такой, что ряд узлов будет иметь ОПП больше единицы в ПР (см. рис. 7). То есть в этом ПР 

нагрузка ЭС получается меньше максимально возможной для заданной траектории утяжеле-

ния. Назначением ЭС является надежное обеспечение нагрузки, а не чрезмерная загрузка ге-

нераторов, которая получается в этом случае. Кроме этого такие ПР (с ОПП больше едини-

цы) могут быть статически неустойчивым (см. рис. 2-7). Между тем, согласно рисунку 7, 

нижняя область ГПМ с ОПП 1iP , i     является как апериодически, так и колебательно, 

статической устойчивой, а УР на границе этой области соответствуют максимально возмож-

ным нагрузкам ЭС в заданных направлениях утяжеления. 

Поэтому в качестве расчетной больше подходит НМ-модель, в ПР которой ОПП для 

всех узлов не превышают единицу. Для реализации такой модели существующие блоки утя-

желения следует дополнить проверкой ОПП. Если на каком-то шаге утяжеления окажется, 

что ОПП какого-либо узла превышает единицу, этот узел следует переназначить баланси-

рующим. Найденный таким образом ПР определит максимальную величину нагрузки ЭС для 

заданной траектории утяжеления и будет статически устойчивым. 
 

Выводы 

В предельных по статической устойчивости режимах позиционной модели и модели 

Парка-Горева относительные приросты потерь некоторых узлов превышают единицу. На-

грузка энергосистемы в этих предельных режимах получается меньше максимально возмож-

ной – снижение генерации в узлах с относительными приростами потерь больше единицы 

приводит к увеличению полезно отдаваемой мощности. В предельных режимах модели с 

шинами неограниченной мощности часть узлов также может иметь относительные приросты 

потерь больше единицы. Кроме того, такие предельные режимы НМ-модели и установив-

шиеся режимы в его окрестности могут быть статически неустойчивыми.  

Нижняя область гиперповерхности мощностей с относительными приростами потерь 

меньше 1 для всех узлов является статически устойчивой. Установившиеся режимы на гра-

нице этой области соответствуют максимально возможным нагрузкам ЭС для заданных на-

правлений утяжеления. Назначением ЭС является надежное обеспечение нагрузки, а не 

чрезмерная загрузка генераторов. Поэтому для определения расчетных предельных режимов 

более подходящей является модель с шинами неограниченной мощности, в предельных ре-

жимах которой относительные приросты потерь всех узлов не превышают единицу. Для реа-

лизации такой расчетной модели существующие блоки утяжеления следует дополнить про-

веркой относительных приростов потерь. Если на шаге утяжеления окажется, что для какого-

то узла относительный прирост потерь превысил единицу, то этот узел следует переназна-

чить балансирующим. Найденный таким образом предельный режим будет статически ус-

тойчивым и определит наибольшую величину нагрузки энергосистемы для заданной траек-

тории утяжеления. 
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Приложение 

 

СМ ‒ ТГВ-60: 60номP  МВт, cos=0,85, fном=50 Гц, 

Uном=10,5 кВ, xd=xq=1,66 о.е., x=0,12 о.е., r=0,002 о.е., 

0 6dT` с., TJ=12,37 с., 200AK , TR=0,02 с., T=0,5 с., 

20K   Линия АС120/19 мм
2
: Rл=1,4234 о.е., 

ХЛ=2,6763 о.е. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ЦЕЛЕБНЫХ СВОЙСТВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ САНАТОРИЯ «ОТГОНТЭНГЭР»,  

ПРОВЕДЕННЫХ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ БЕЛЫХ МЫШАХ 

 
В Монголии много мест, где среди горячих и холодных минеральных источников можно найти 

каменное и бронзовое оружие, изготовленное в древние времена. Это служит доказательством 

того, что древние люди, населяющие Центральную Азию, применяли целебную воду, в частности для 

лечения различных болезней. 

Авторами исследована активность целебных свойств минеральной воды «Отгонтэнгэр» ме-

тодом моделирования хронического артрита и пиелонефритана у экспериментальных мышей. 

В условиях клиники экспериментным путем установлено, что минеральная вода «Отгонтэн-

гэр» снижает повреждение и воспаление суставов, а также снижает уровень креатинина, мочеви-

ны и остаточного азота у мышей с моделированным пиелонефритом. 

Ключевые слова: Отгонтэнгэр, мышь, хронический артрит, хронический нефрит. 
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THE RESEARCH RESULTS OF ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY OF MINERAL 

WATERHEALING PROPERTIES IN HEALTH RESORT OTGONTENGER, 

CONDUCTED ON AN EXPERIMENTAL WHITE MICE 

 
In Mongolia there are a lot of places where among hot and cold mineral springs stone and bronze 

weapons of old and new time periods were discovered. This fact is regarded as a proof that ancient people 

living in Central Asia used healing water to cure various diseases. 

The activity of the mineral water healing properties of Otgontenger was studied by a method of chron-

ic arthritis and pyelonephritis simulation on experimental mice. 

In the clinic and during the experiment  it was established that Otgontenger mineral water has a prop-

erty to reduce not only damage and joint inflammation, but the levels of creatinine, urea and residual nitro-

gen in the serum of mice with simulated pyelonephritis. 

Key words: Otgontenger, mouse, chronic arthritis, chronic nephritis. 

 

В Монголии на 1000 больных с хроническим заболеванием среди взрослого населения 

санаторно-курортные услуги необходимы: при заболеваниях системы пищеварения в 
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37,5 случаях; системы кровообращения ‒ в 16,0 случаях; системы дыхания ‒ в 14,3 случаях; 

органов опорно-двигательного аппарата ‒ в 12,5 случаях [1].
 

В 2010 г. на 10000 населения поражение органов пищеварения составляет 

881,89 случаев, опорно-двигательного аппарата ‒ 166,05 случаев и 737,57 случаев поражение 

мочеполовой системы. По сравнению с 2001 г. эти показатели увеличились на 25-40% [2-3]. 

Санаторий «Отгонтэнгэр» расположен на территории Алдархаан сомона Завханского 

аймака, в окружении скалистых хребтов Хангайского высокогорья с координатами 

N 47°48'11", E 97° 33'38,2", на высоте более 2510 м над уровнем моря, в 22 км южнее от 

Большой горы Отгонтэнгэр (высотой 4031 м над уровнем моря), в 78 км юго-восточнее 

г. Улиастай, в южной долине Малой горы Отгонтэнгэр и северо-восточной части р. Рашаант 

[4-6]. 

Минеральная вода «Отгонтэнгэр», принадлежащая к группе 1, имеет температуру 

+32°C, рН 8,4-8,7, принимают ее в течение 10-14 дней для питьевого лечения гипер- и гипо-

секреции желудочной кислоты. Минеральная вода, принадлежащая к группе 2, имеет темпе-

ратуру +45°С -+48°C, рН 8,5-9,3, ее принимают 1 раз в день по 10-15 мин в течение 10-14 

дней при хроническом артрите и заболеваниях кожи. Минеральные воды, относящиеся к 

группам 3, 4, 6, имеют температуру +17°C ‒ +34°C, pH 8,3, используются для питьевого ле-

чения в течение 10-14 дней при хроническом гепатите, холецистите [7-9]. 

Цель работы ‒ исследовать активность целебных свойств минеральной воды «Отгон-

тэнгэр» методом моделирования хронического артрита и нефрита на подопытных мышах. 

 

Материалы и методы исследования 

Исследования были проведены в 2014 г. на материальной базе Ветеринарной 

лаборатории Сельскохозяйственного университета, Центральной лаборатории химии и 

химико-технического института Академии наук и санатория «Отгонтэнгэр». 

Научные исследования проводились согласно «этическим принципам проведения био-

медицинских исследований на подопытных животных» Хельсинкской декларации Всемир-

ной медицинской ассоциации и утверждения работы Комитетом биомедицинской этики 

Монгольского национального университета медицинских наук.  

При отборе пробы целебной воды «Отгонтэнгэр» соблюдались стандартные методы от-

бора пробы термальной воды MNSISO 5667: 5 2001 (инструкция отбора пробы питьевой 

воды для производства продуктов питания и напитков) [10].  

Экспериментальным мышам были проведены инъекции 10%-ного формалина в дозах 

0,1 мл/20 г на лапы, погружали лапы в целебную воду № 47 из VII группы по 15 мин 3 раза в 

сутки в течение 7 дней и определили величину отека и степень воспаления на лапах в 1-й, 3-

й 5-й, 7-й дни.  

Тридцать экспериментальных мышей с нефритом, смоделированным с помощью 

канамицина, поили водой № 46 из VII группы в количестве 100 мл/200 г 2 раза в сутки в 

течение 10 дней и определяли содержание креатинина, мочевины и остаточного азота в 

сыворотке крови. 

Данные исследования были обработаны по статистической программе SPSS-16. 

 

Реультаты и обсуждение 

Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Воздействие целебной воды на воспаления суставов 

 
№ Группы исследования Степень отечности лапы (см

2
) 

1-й день 3-й день 5-й день 7-й день 

1 Экспериментальная группа 

n=10 

1,85±0,6 

2 Контрольная группа n=10 4,1±0,64 3,76±1,15 2,76±0,91 2,48±0,73 

3 Целебная вода №47 n=10 2,5±0,71 1,94±0,52 1,92±0,35* 1,86±0,45* 

Примечание. *‒ разность статистически значима по сравнению с контролем при р<0,05 

 

В первый день эксперимента у контрольной группы животных был определен артрит с 

увеличением отека в 2,2 раза по сравнению с экспериментальной группой мышей. 

На 3-й день у экспериментальной группы животных, получавших лечение целебной 

водой, отечность кисти снизилась в 1,9 раза, на 5-й день ‒ в 1,4, на 7-й день ‒ в 1,3 раза по 

сравнению с контрольной группой, что подтверждено также статистической значимостью 

(p<0,05). 

Тридцати экспериментальным мышам с нефритом, смоделированным с помощью 

канамицина, давали выпить целебную воду № 46 из VII группы в количестве 100 мл/200 г 

2 раза в сутки в течение 10 дней и определяли содержание креатинина, мочевина и 

остаточного азота в сыворотке крови (табл. 2).  

Таблица 2  

Воздействие целебной воды на модели хронического нефрита 

 
Показатели  Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа  Целебная вода №46 

Креатинин 

(мкмоль/л) 

 

42,53±3,14 

 

60,08±4,36* 

 

44,89±2,73* 

Мочевин 

(мкмоль/л) 

 

5,93 ±1,03 

 

8,82±1,50* 

 

6,52±1,22* 

Остаточный азот 

(г/л) 

 

2,76 ±1,28 

 

4,1±0,79** 

 

2,97±0,76** 

Примечание. *– разность статистически значима по сравнению с контролем при р<0,05; 

                                **– разность статистически значима по сравнению с контролем при p<0,001 

 

В таблице 2 приведены уровни креатинина, мочевины и остаточного азота в сыворотке 

крови у экспериментальной и контрольной групп животных. У экспериментальной группы 

мышей с пиелонефритом, вызванным канамицином, содержание креатинина, мочевины и 

остаточного азота в сыворотке крови было значительно увеличено (р<0,05; p<0,001) по срав-

нению с мышами контрольной группы. Эти данные потверждают, что минеральная вода 

«Отгонтэнгэр» обладает свойством снижать повреждения почек и повышать выделение ток-

сических соединений обмена веществ.   

Различия между контрольной и экспериментальной группами были статистически зна-

чимы (p<0,001). 
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Рисунок ‒ Результаты гистоморфологического исследования (НЕ*400):  

1. Нормальная почка мыши, извитые канальцы, нормальная структура петли Генли: 

а ‒ капсула Боумена; б ‒ петля Генли; 

2. Контрольная группа: а ‒ почечная чашечка; б ‒ поврежденная чашечка;  

в ‒ зернистые и дистрофические дегенеративные изменения; 

3. Вылеченные целебной водой: а ‒ эпителиальные клетки петли Генли 

 

Поверхность полости Боумена имеет круглую форму, извитые канальцы и эпителиаль-

ные клетки петли Генли регенерированы (1 а), происходит восстановление нормальной 

структуры, наблюдается процесс образования мочи. 

Некоторые почечные ткани расширены, чашечки расположены плотно (2 а), в некото-

рых случаях наблюдается уменьшение количества чашечек (2 б). 

Границы трубчатых эпителиальных клеток нечеткие, в цитоплазме отсутствуют ядра, 

увеличены зернистые и дистрофические изменения, ядра расположены в беспорядке (2 в). 

В результате исследования методом эксперимента установлено, что минеральная вода 

«Отгонтэнгэр» обладает свойством снижать содержание креатинина, мочевины и 

остаточного азота в сыворотке крови, уменьшать воспаление суставов и повышать выделе-

ние токсических соединений обмена веществ. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕНИТА НАТРИЯ  

НА ДИНАМИЧЕСКУЮ ВЯЗКОСТЬ БЕЛКОВЫХ СГУСТКОВ 

 
Изучено влияние селенита натрия на динамическую вязкость белковых сгустков. На основе 

эксперимента подобрана математическая модель реологического поведения объектов. 

Установлено, что исследуемые жидкости относятся к неньютоновским тиксотропным жид-

костям. Для количественной характеристики течения сгустков определяли тиксотропный индекс, 

изучено влияние селенита натрия на тиксотропный индекс течения. Проанализированы кривые те-

чения в координатах «вязкость – градиент деформации». 

Показано, что при добавлении селенита натрия в среду культивирования бифидобактерий 

Bifidumbacterium Adolescentis DSM 20083 улучшается структура, повышается эффективная вяз-

кость, а также тиксотропный индекс белковых сгустков. Выяснено, что степень восстановления 

структуры сгустка при всех изученных концентрациях селенита натрия имеет большее значение по 

сравнению с контролем, следовательно, имеет наибольшую способность к восстановлению струк-

туры, что положительно влияет на структуру сгустков при хранении. 

Ключевые слова: селен, бифидобактерии, динамическая вязкость, тиксотропный индекс, сте-

пень восстановления сгустка. 
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THE INFLUENCE OF SODIUM SELENITE ON DYNAMIC VISCIDITY  

OF PROTEIN CLOTS 

 
The influence of sodium selenite on dynamic viscidity of protein clots is studied . On the basis of the 

experiment the mathematical model of rheological behavior of objects is picked up. 

It is established that the studied liquids belong to non-Newtonian thixotropic liquids. For the quantita-

tive description of current of clots a thixotropic index is determined, influence of sodium selenite is studied 

on the thixotropic index of current. Curve currents in coordinates "viscosity – a deformation gradient" are 

analysed. 

It is shown that the structure improves with the addition of sodium sulfate to the culture medium of 

bifidobacteria Bifidumbacterium Adolescentis DSM 20083, the effective viscosity and thixotropic index of the 

protein clumps increase.  

It is found that the degree of recovery of clot structure for all the studied concentrations of sodium sel-

enite has a greater value in comparison with the control, therefore, it has the greatest ability to restore the 

structure, that positively influences the structure of the clots during storage. 

Key words: selenium, bifidobacteria, dynamic viscosity, thixotropic index, the degree of clot recovery. 

 

Введение 

Селен играет огромную роль во многих жизненно важных процессах организма чело-

века [1]. Основными функциями селена являются разрушение гидроперекисей и перекисей 

липидов и защита организма от оксидантного стресса. Также селен определяет активность 

целого ряда важнейших ферментов. Дефицит селена является одним из факторов риска воз-

никновения злокачественных новообразований, заболеваний сердца и сосудов, болезней сус-

тавов, катаракты. 

Ранее нами было установлено, что бифидобактерии как представители прокариотиче-

ской природы обладают высокой устойчивостью к селениту натрия и являются перспектив-
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ными объектами для получения новых пищевых форм селена. Выявлено, что при добавлении 

селенита натрия в питательную среду увеличиваются вязкость и концентрация экзополиса-

харидов, выделение которых способствует улучшению ряда органолептических показателей, 

особенно консистенции продукта. Известно, что на качество и консистенцию кисломолоч-

ных продуктов существенное влияние оказывают такие факторы, как способ производства, 

состав и качество исходного молока, режимы тепловой обработки, механические воздейст-

вия на образовавшийся сгусток, микрофлора закваски [2, 3, 4]. Поскольку в процессе произ-

водства белковые сгустки часто подвергаются механическому воздействию, вследствие чего 

они становятся рыхлыми и менее вязкими, в процессе хранения продукта может наблюдаться 

отделение сыворотки [5]. В связи с этим представляет интерес изучение реологических ха-

рактеристик – структуры и консистенции, вязкости, внешнего вида и вкуса белковых сгуст-

ков. 

Важным источником сведений о реологических свойствах жидких систем, структуре, 

взаимодействии частиц дисперсных систем и состоянии их поверхности является реологиче-

ский эксперимент. Материалы как реологические объекты характеризуются вязкостью, 

прочностью и другими реологическими константами. Одной из задач реологии является ус-

тановить, чем на самом деле окажется материал, изготовленный по определенной рецептуре 

и технологии: текучей жидкостью, эластичным (каучукоподобным) телом, пластичным со-

ставом или чем-то иным и как рецептура и технология влияют на реологическое состояние и 

величины констант. Принято считать, что основной путь решения этой задачи ‒ эмпириче-

ский, т.е. необходимо опытным путем установить, как поведет себя материал под нагрузкой. 

Для технологии наиболее приемлемо рассматривать любые материалы как жидкости. Тече-

ние ‒ это процесс увеличения необратимой деформации во времени. Из фундаментальных 

законов реологии процесс течения описывает закон Ньютона. В чисто вязком материале 

(жидкости) напряжение пропорционально скорости деформации:   

F τ = η γ’.                                         

Реологические свойства жидкости при сдвиге полностью характеризуются ее вязкостью 

η (в ламинарном режиме течения). Формально ее можно определить как силу сопротивления 

относительному перемещению слоев жидкости, приходящуюся на единицу площади слоя и 

отнесенную к скорости сдвига. 

По признаку зависимости или независимости вязкости от напряжения сдвига все теку-

чие материалы принято делить на ньютоновские и неньютоновские жидкости. Ньютонов-

скими являются материалы, вязкость которых не зависит от напряжения сдвига. К неньюто-

новским относятся материалы, вязкость которых зависит от напряжения сдвига, т.е. является 

функцией скорости деформации (или напряжения). При рассмотрении зависимости вязкости 

от скорости сдвига (или от напряжения сдвига) всегда подразумевается, что во времени со-

стояние и свойства системы не меняются. 

Цель исследования ‒ изучение влияния селенита натрия на динамическую вязкость и 

другие реологические свойства объектов, подбор математической модели реологического 

поведения материала, которая наилучшим образом описывает экспериментальные данные. 

 

Объекты и методы исследований 

Объектами исследований служили белковые сгустки, полученные культивированием 

бифидобактерий Bifidumbacterium Adolescentis DSM 20083 с различной концентрацией селе-

нита натрия. В качестве основного сырья для получения белковых сгустков использовали 

обезжиренное молоко. Динамическую вязкость определяли на ротационном вискозиметре 

Brookfield RVDV-II+ Pro с использованием адаптера UL для измерения динамической вязко-

сти образцов в диапазоне о 3,0 до 2000 сПз, со скоростью вращения шпинделя 10 об./мин. 
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Результаты и их обсуждение 

На первом этапе изучали изменения динамической вязкости объектов во времени с це-

лью установления типа жидкости – ньютоновская: значение вязкости не изменяется во вре-

мени, неньютоновская: значение вязкости изменяется во времени (увеличивается ‒ реопекс-

ная, уменьшается ‒ тиксотропная).  

Полученные данные показали, что все исследуемые жидкости относятся к неньютонов-

ским тиксотропным жидкостям (при постоянной скорости вращения), так как их вязкость 

уменьшается во времени. 

На втором этапе изучали изменения динамической вязкости объектов от скорости вра-

щения шпинделя для подбора модели течения жидкости. 

Зависимость «вязкость ‒ скорость» отражает, насколько разрушается система и может 

ли она восстанавливать свои свойства после механического воздействия. Полученные ре-

зультаты показали, что белковые составы после механического воздействия практически не 

изменяют своих свойств: значения вязкости уменьшаются при увеличении скорости враще-

нии шпинделя от 10 до 70 об./мин, и увеличиваются, т.е. система восстанавливается, при 

уменьшении скорости вращения шпинделя от 70 до 10 об./мин. 

Реологическое поведение жидкостей описывается с помощью теоретических моделей 

Бингама, Кессона, степенного закона (Power Law), реологического поведения паст (Past), 

Хершель-Балклей. Выбор модели осуществляется по коэффициенту сходимости, который 

должен максимально приближаться к 100 % (CoF=100). 

Исследуемые жидкости описываются моделью реологического поведения Casson, от-

личающейся коэффициентом пластичности (Plastic Viscosity) и напряжением сдвига (Yield 

Stress). 

 
Рисунок 1 ‒ Влияние градиента деформации на эффективную вязкость белковых сгустков 

 

Далее рассматривали влияние градиента скорости на эффективную вязкость. Получен-

ные данные представлены на рисунке 1, из которого видно, что кисломолочный сгусток с се-

леном более структурирован и обладает большей эффективной вязкостью, чем сгусток без 

селена. Это, вероятно, объясняется тем, что селен участвует в образовании сети белковых 

цепей и экзополисахаридов. По мнению ряда ученых, чем обширнее и разветвленнее эта 

сеть, тем выше вязкость [6]. 

Общим методом для количественной характеристики течения неньютоновской жидко-

сти является определение отношения вязкостей жидкости, измеренных при двух разных ско-

ростях сдвига (при использовании одного шпинделя). Обычно эти измерения выполняются 

при скоростях, отличающихся на один порядок (например, 2 и 20 об./мин, 10 и 100 об./мин и 
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т.д.), но можно использовать и другие значения. При расчете отношения вязкостей вязкость, 

полученная при низкой скорости сдвига, является числителем, а вязкость, измеренная при 

высокой скорости сдвига, – знаменателем. Это отношение известно как «тиксотропный ин-

декс». Тиксотропный индекс рассчитывается по уравнению:    

n=ηL/ηH,                                      

где n – «тиксотропный индекс», безразмерный; ηL – вязкость при низкой скорости сдвига, 

сПЗ или мПа·с; ηH – вязкость при высокой скорости сдвига, сПз или мПа·с.  

Поэтому на следующем этапе было исследовано влияние селенита натрия на тиксо-

тропный индекс. Полученные данные представлены в таблице. Как видно из данных табли-

цы, тиксотропный индекс разрушения структуры сгустков превышает единицу, что харак-

терно для псевдопластичных жидкостей.  

Для установления степени восстановления сгустка определяли тиксотропный индекс 

при разгрузке.  
Таблица  

Структурно-механические свойства сгустков 

 
Концентрация селена, 

мкг/л 

Тиксотропный индекс Степень восстановления сгу-

стка при нагрузке при разгрузке 

- 7,63 6,12 1,25 

 10 8,05 5,43  1,48  

 20 8,45 5,22 1,62 

50 8,95 5,02 1,78 

 

 
Рисунок 2 ‒ Влияние градиента деформации на эффективную вязкость 

 

Количественно степень восстановления структуры сгустка В. Adolescentis DSM 20083, 

АТСС 15703 при всех изученных концентрациях селенита натрия имеет большее значение по 

сравнению с контролем. Видимое проявление тиксотропности можно представить зависимо-

стью вязкости от времени, поэтому в ходе исследований были получены кривые течения в 

координатах «вязкость – градиент деформации» при увеличении градиента деформации и 

последующем его уменьшении. Полученные результаты представлены на рисунке 2. Как 

видно из представленных данных, кривые течения имеют форму петли гистерезиса. Полу-

ченные кривые не накладывались друг на друга, поэтому можно говорить о тиксотропном 

поведении системы. При этом отмечено, что сгусток с селеном характеризуется наибольшей 

устойчивостью к разрушению при механическом воздействии, так как значения эффективной 

вязкости для неразрушенной структуры и структуры, подвергшейся воздействию градиента, 

отличаются меньше чем в образце без селена.  
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Выводы 

1. В результате исследований выявлено, что исследованные сгустки являются неньюто-

новскими жидкостями, тиксотропный индекс превышает единицу, что характерно для псев-

допластичных жидкостей.  

2. Подобрана математическая модель реологического поведения ‒ исследуемые жидко-

сти описываются моделью реологического поведения Casson, отличающиеся коэффициентом 

пластичности и напряжением сдвига. 

3. Установлено, что при добавлении селенита натрия в среду культивирования бифидо-

бактерий Bifidumbacterium Adolescentis DSM 20083 улучшается структура, повышается эф-

фективная вязкость, а также тиксотропный индекс белковых сгустков. 

4. При анализе влияния градиента деформации на эффективную вязкость установлено, 

что сгусток с селеном характеризовался большей выраженностью тиксотропно-обратимых 

связей по сравнению с контролем, следовательно, имеет наибольшую способность к восста-

новлению структуры, что положительно влияет на структуру сгустков при хранении. 
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МОРФОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВЫДЕЛЕННЫХ СИЛИКАТНЫХ И ФОСФАТМОБИЛИЗУЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

 
В настоящее время становится актуальным изучение микробиологических подходов и прие-

мов, которые основаны на использовании потенциала почвенных микроорганизмов. 

Целью исследования являлось выделение и изучение морфолого-физиологических характери-

стик силикатных и фосфатмобилизующих бактерий, выделенных из разных образцов почвы и копро-

литов калифорнийского дождевого червя. Проведено сравнение показателей ферментативной ак-

тивности полученных культур микроорганизмов, а также выбор аборигенного штамма для даль-

нейших исследований. 

Ключевые слова: почвенные микроорганизмы, аборигенные культуры, ферментативная ак-

тивность, дегидрогеназа, каталаза, уреаза, холиноксидаза, калифорнийский дождевой червь, копро-

литы. 
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MORPHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS  

OF SELECTED SILICATE AND PHOSPHATE BACTERIA  
 

Nowadays studying of microbiological approaches and receptions which are based on the use of po-

tential of soil microorganisms is actual.  

The research objective is allocation and studying of morphological and physiological characteristics 

of the silicate and phosphate bacteria allocated from different samples of the soil and corpolites of the Cali-

fornian earthworm. 

The comparison of the enzymatic activity of the obtained cultures of microorganisms. The aboriginal 

choice of strain for further studies. 

Key words: soil microorganisms, aboriginal culture, enzymatic activity, dehydrogenase, catalase, 

urease, cholinesterase, California earthworm, coprolites. 

 

Введение 

Тесная связь организма со средой обитания осуществляется в течение всей его жизни. 

На изменение условий питания он отвечает приспособительной перестройкой всего обмена 

веществ [1]. 

Почва постоянно загрязняется различными отбросами, выделениями человека и живот-

ных, мертвыми растениями и животными. Огромная роль в процессах самоочищения почвы 

и в круговороте веществ в природе принадлежит микроорганизмам. В превращении органи-

ческих веществ, поступающих в почву и образующихся в ней, принимают участие различные 

группы микробов: гнилостные, нитрифицирующие, азотфиксирующие, денитрифицирую-

щие, силикатные, фосфатмобилизирующие [2]. 

Подавляющая масса микроорганизмов почвы (до 80-90%) находится в адсорбирован-

ном состоянии на поверхности почвенных агрегатов, корней растений или веществах орга-

нического опада. Лишь незначительное число микроорганизмов переходит в почвенный рас-

твор. Большая часть микроорганизмов пребывает в почве в неактивном состоянии ‒ в виде 

эндоспор, микроцист, покоящихся вегетативных клеток. Вся масса микроорганизмов состав-

ляет так называемый пул почвы, или ее микробный запас. Роль пула почвы заключается в 
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поддержании гомеостаза ‒ равновесного состояния данного микролокуса по содержанию ор-

ганических и минеральных веществ, гумуса, физиологически активных веществ, разлагаю-

щихся минералов. В свою очередь, микробный пул почвы характеризуется поступлением в 

нее продуктов органического опада, корневыми выделениями растений, наличием гумусовых 

веществ. Таким образом, почва как среда обитания оказывает селекционирующее влияние на 

ее микрофлору, а микробный пул почвы, в свою очередь, обладает сильным средообразую-

щим действием [3]. 

Основной целью проведенных исследований являлось выделение культур силикатных, 

фосфатмобилизующих бактерий из почвы и копролитов калифорнийского дождевого червя, 

сравнение их морфолого-биохимических характеристик. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач: 

‒ выделить и охарактеризовать силикатные, фосфатмобилизующие бактерии из почвы; 

‒ выделить и охарактеризовать силикатные, фосфатмобилизующие бактерии из копро-

литов; 

‒ исследовать морфолого-биохимические характеристики полученных культур; 

‒ сравнить полученные результаты. 

 

Методы исследования 

Для осуществления первой и второй задач были взяты образцы почвы и копролиты ка-

лифорнийского дождевого червя как объекты для выделения микроорганизмов. 

Получение чистых культур силикатных и фосфатмобилизующих бактерий ‒ неслож-

ный, но требующий длительного времени процесс. 

Выделение чистой культуры состоит из трех этапов: 

‒ получение накопительной культуры; 

‒ выделение чистой культуры; 

‒ определение ее чистоты (микроскопированием). 

Для выделения силикатных бактерий использовалась элективная среда Г.А. Зака, а для 

фосфатмобилизующих – Р.И. Пиковской. О развитии культуры силикатных и фосфатных 

бактерий судят по выявлению характерных признаков развития изучаемых микроорганизмов 

‒ появлению слизи и т.д. При изучении морфологических и физиологических свойств бакте-

рий пользовались общепринятыми методиками [2, 3]. 

Плодородие почвы ‒ основной показатель наличия разнообразной биоты. 

Калифорнийский червь был выведен в США в 1936 г. специально для рыбалки. В даль-

нейшем его приспособили для переработки органических отходов из-за его прожорливости и 

плодовитости. В 1960-х гг. был завезен в Японию и Европу. В 1989 г. из Польши и Венгрии в 

СССР были завезены 2 партии червей, и началась отечественная история их культивирова-

ния. 

Калифорнийские черви отличаются от дождевого червя всеядностью (перерабатывают 

навоз, компост, растительные остатки), прожорливостью (скорость переработки очень боль-

шая – за сутки перерабатывают массу, равную массе его тела), способностью быстро раз-

множаться (одна особь за год дает 100 поколений). К достоинствам также можно отнести то, 

что черви живут там, куда их селят, никуда не расползаются. Основной недостаток – черви 

плохо переносят морозы, и на зиму червячник нужно хорошо утеплять, а лучше – переносить 

на зимовку в подвал. Черви выделяют продукт своей жизнедеятельности ‒ копролит, кото-

рый богат полезной микрофлорой, физиологически активными соединениями (ферментами, 

антибиотиками и др.), необходимым комплексом минералов, витаминами. Копролит – основа 

биогумуса (вермикомпоста) – эффективного универсального концентрированного органиче-

ского удобрения. Черви перерабатывают органику ‒ навоз или компост ‒ гораздо быстрее и 

более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вме-

сте с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, 

грибов, водорослей, черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами большое количе-

ство гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биоло-



ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

 

Вестник ВСГУТУ. № 5 (56). 2015 58 

гически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом ор-

ганическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и запах 

земли [4]. 

Почва, прошедшая через желудок червей, изменяется таким образом, что питательные 

вещества принимают более доступную для растений форму. Таким образом, черви должны 

ускорять рост растений. Баскель отметил, что содержание калия в копролитах в три раза вы-

ше, чем в окружающей почве [5]. Концентрация NH
4+

 в почве, прошедшей через желудок 

червя, увеличивается в несколько раз. В желудке частички почвы и органический материал 

смешиваются с водой и слизью и рН становится нейтральным. Болен и Эдвардс обратили 

внимание на значительный эффект, оказываемый червями на количество экстрагируемого 

NO3, содержание которого со временем увеличивается. Другие исследователи отмечают, что 

копролиты червей по сравнению с большинством различных проб имеют большую концен-

трацию аммония и большую способность удерживать воду [4]. 

 

Результаты и выводы 

Силикатные бактерии, будучи гетеротрофами, активно развиваются на органических 

соединениях – сахарозе, глюкозе, разрушая их до CO2 и H2O. В отсутствие органического 

«питания» силикатные бактерии существуют и размножаются на кристаллических силикатах 

(кварце, нефелине, полевых шпатах и т.д.). 

Силикатные бактерии, так же как азотобактер и фосфорные бактерии, лучше всего раз-

множаются в условиях достаточной влажности, аэрации и реакции среды, близкой к ней-

тральной. Кислые почвы неблагоприятны для их развития. 

Естественным местом обитания силикатных бактерий является почва, из которой их 

можно выделить путем высева почвенной болтушки на безазотистую агаризованную среду. 

На безазотистых средах силикатные бактерии образуют характерные колонии. 

Они выпуклые, округлой формы, с ровными краями, бесцветные, совершенно прозрач-

ные, с трудом отделяются от субстрата и имеют тягучую консистенцию. Этот своеобразный 

внешний вид позволяет легко отличать их от колоний других бактерий [6]. 

Выделенные из копролитов культуры имеют крупные, круглые, слизистые, прозрачные 

колонии, а из почвы ‒ более мелкие молочного цвета (рис. 1). 

 

   
   а      б 

Рисунок 1 ‒ Колонии силикатных бактерий, культивированные на среде Зака: 

а ‒ культуры, выделенные из копролитов; б ‒ культуры, выделенные из почвы 

 

При микроскопировании силикатные бактерии имеют форму крупных палочек (4-

7х1,2-1,4 мкм) с округленными концами. Особенностью силикатных бактерий является спо-

собность образовывать большую капсулу, хорошо заметную при просматривании в капле 

туши и при окрашивании фуксином. 

В молодой суточной культуре 2-4 клетки заключены в общую капсулу, затем каждая 

палочка образует отдельную капсулу. Споры силикатных бактерий имеют овальную форму и 

достигают величины 3,0-3,5 мкм в длину и 1,5-1,8 мкм в диаметре [7]. 
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Первый образец имеет споры цепочечными гроздями, центральное расположение спор, 

концы закругленные и короткие палочки, встречаются парные, но в основном одиночные. 

Второй образец ‒ спорообразующие палочки, полярное расположение спор (рис. 2). 

Выделенные чистые культуры совпадают с описанием справочника Берджи, а также 

для индикации выделенных культур использовали бактериологический анализатор Vitek-2 

Compact (bioMerieuxCA, Франция). 

Исходя из этого описания, бактерии относятся к Bacillus siliceus, Bacillus mucilaginosus, 

подвид siliceus. 

 

      
   а      б 

 

Рисунок 2 ‒ Микроскопирование силикатных бактерий: 

а ‒ культуры, выделенные из копролитов; б ‒ культуры, выделенные из почвы 

 

Васillus тegateriuт phoshaticum согласно характеристике, данной Р.А. Менкиной, 

представляют собой крупные палочки с закругленными концами, которые впоследствии за-

остряются, плотной оболочкой и зернистой протоплазмой. Размеры клеток варьируют в пре-

делах от 5-6 μ в длину и 1,8-2 μ в ширину. Одиночные, малоподвижные, при парном распо-

ложении и цепочками совсем неподвижные. В ранней стадии развития клетки расположены 

одиночно и слабоподвижны; в дальнейшем они располагаются попарно или короткими це-

почками и становятся неподвижными. Клетки образуют овальные эндоспоры, расположен-

ные внутри клетки ближе к одному из ее концов. Клетки хорошо окрашиваются различными 

красками, грамположительны. Бактерии этого вида принадлежат к аэробам, хорошо растут 

при 24-27
0
С, оптимальная температура ‒ 37

0
С. 

На МПА образуют грязновато-белые, резко очерченные колонии. Старые колонии 

вначале приобретают желтую, а впоследствии бурую окраску. На среде, содержащей фос-

фор-органические соединения и мел, вокруг колоний образуются зоны просветления под 

влиянием образующихся кислот. 

Аэроб, развивающийся на обычных средах, желатину разжижает, NН3 и Н2 не образу-

ет. На сахарах ‒ глюкозе, сахарозе, галактозе ‒ и на манните образует кислоты без газообра-

зования, образует характерные слизистые бурые налеты на картофеле и на средах, содержа-

щих фосфор-органические соединения [5]. 
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    а      б 

Рисунок 3 ‒ Колонии фосфатмобилизующих бактерий,  

культивированные на среде Пиковской: а ‒ культуры, выделенные из почвы; 

б ‒ культуры, выделенные из копролитов 

 

В ходе исследования были выделены два образца культур микроорганизмов, описание 

которых представлено ниже. 

Культура фосфатмобилизирующих бактерий, выделенная из почвы, представляет собой 

тонкие длинные палочки, которые образуют скопления. 

Культура фосфатмобилизирующих бактерий, выделенная из копролитов калифорний-

ского червя, представлена короткими, отдельными, тонкими палочками, которые могут быть 

соединены в цепочки. Споры отсутствуют. 

Выделенные чистые культуры совпадают с описанием справочника Берджи, а также 

для индикации выделенных культур использовали бактериологический анализатор Vitek-2 

Compact (bioMerieuxCA, Франция). 

 

       
   а      б 

Рисунок 4 ‒ Микроскопирование фосфатмобилизующих бактерий: 

а ‒ культуры, выделенные из копролитов; б ‒ культуры, выделенные из почвы 

 

Важной характеристикой ферментативных комплексов почв является упорядоченность 

действия имеющихся групп ферментов. Она проявляется в том, что обеспечивается одновре-

менное действие ряда ферментов, представляющих различные группы. Ферменты исключа-

ют накопление избытка каких-либо соединений в почве. Излишки накопившихся подвижных 

простых соединений (например, NH3) тем или иным способом они временно связывают и 

направляют в циклы, завершающиеся образованием более сложных соединений. Фермента-

тивные комплексы можно представить в виде неких саморегулирующихся систем. В этом 

основную роль играют микроорганизмы и растения, постоянно пополняющие почвенные 

ферменты, так как многие из них являются короткоживущими [8]. 
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Ферментативную активность почвы принято рассматривать как совокупность процес-

сов, катализируемых внеклеточными (иммобилизованными на почвенных частицах и стаби-

лизированных в почвенном растворе) внутриклеточными ферментами биоты. 

Ферменты исследования: каталаза, уреаза, холиноксидаза, дегидрогеназа. 

Результаты исследования показали, что во всех образцах установлено наличие катала-

зы. Наибольшая активность проявлялась в пробе силикатных бактерий, выделенных из ко-

пролитов, затем в пробе силикатных бактерий, выделенных из почвы, и наименьшей актив-

ностью обладали пробы фосфатмобилизующих бактерий, выделенных из почвы и копроли-

тов. 

Активность уреазы минимальна в пробе силикатных бактерий, выделенных из копро-

литов (изменение окраски незначительно), тогда как максимум наблюдается у фосфатмоби-

зующих бактерий, выделенных из копролитов. 

Тест на обнаружение фермента холиноксидазы показал положительную реакцию во 

всех образцах с фосфатмобилизующими бактериями (зона индикации тест-полоски приобре-

ла синий цвет). Силикатные бактерии дают отрицательную реакцию, что свидетельствует о 

возможном наличии выделенных в среду фосфорорганических соединений, тяжелых метал-

лов и других органических соединений, являющихся ингибиторами этого фермента. 

Определение активности дегидрогеназы основано на способности лейкоформ 2, 3, 5-

трифенилтетразолий хлорида (ТТХ) восстанавливаться под действием дегидрогеназ в форма-

зон, окрашенных в красный цвет [5]. 

Полученные в ходе определение активности дегидрогеназы расчеты показателей свиде-

тельствовали о наличии высокой активности дегидрогеназы у фосфатмобилизующих бакте-

рий, по сравнению с силикатными бактериями. Проба 2 имеет активность данного фермента 

незначительно ниже, чем у проб 3, 4, но выше, чем у пробы 1. 

 

Выводы 

1. Были выделены чистые культуры силикатных и фосфатмобилизующих бактерий, оп-

ределена их видовая принадлежность Bacillus mucilaginosus, подвид siliceus и Васillus 

тegateriuт phoshaticum соответственно. 

2. Исследована ферментативная активность полученных образцов. Как оказалось, ак-

тивность одних ферментов выше у силикатных бактерий (каталаза), а других ‒ у фосфатмо-

билизующих (уреаза, холиноксидаза, дегидрогеназа). 

3. Сравнение полученных культур: 

‒ силикатные бактерии в образцах 1 (выделенные из почвы) и 2 (выделенные из копро-

литов) по характеристикам колоний и морфологическим признакам очень схожи, но колонии 

микроорганизмов, выделенных из копролитов червя, имеют большую слизистость, что явля-

ется благоприятным фактором для дальнейшего развития культуры. Ферментативная актив-

ность так же незначительно выше у образца 1; 

‒ колонии фосфатмобилизующих бактерии в образце 2 (выделенные из копролитов) 

имеют обильный рост по всему периметру чашки, тогда как рост в образце 1 (выделенные из 

почвы) скуднее. Морфологические признаки более разнообразны, споры отсутствуют в об-

разце 2. Ферментативная активность наблюдается во всех образцах, но наиболее ярко выра-

жена у образца, выделенного из копролитов червя, который в дальнейшем возможно исполь-

зовать для повышения плодородия почв. 
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СИНТЕЗ КРИСТАЛЛОВ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ ОКСИДНЫХ ФАЗ  

НА ОСНОВЕ МОЛИБДЕНА, ИЗУЧЕНИЕ ИХ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

 

Изучена электропроводность тройных и двойных молибдатов в интервале температур от 200 

до 550 С. Показано, что исследованные керамические образцы молибдатов обладают смешанной 

электронно-ионной проводимостью с преобладанием ионной составляющей при высоких темпера-

турах эксперимента. Электрические свойства тройных молибдатов связаны с их структурными 

особенностями. В структурах Me5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 и Me3LiHf2(MoO4)6 имеются обширные каналы, в 

которых могут свободно мигрировать ионы. Величина удельной электрической проводимости  и 

энергии активации проводимости Еа исследованных молибдатов позволяют отнести их к разряду 

твердых электролитов. 

Ключевые слова: молибдаты, кристаллическая структура, синтез, ионная проводимость. 

 

L.V. Balsanova, Сand. Sc. Chemistry 

 

THE SYNTHESIS OF CRYSTALS OF SILVER OXIDE PHASES BASED  

ON MOLYBDENUM, INVESTIGATION OF THEIR STRUCTURE AND PROPERTIES 

 
The electrical conductivity of triple and double molybdates in the temperature range from 200 to 550 

0 

C was studied. It was shown that the studied ceramic samples of molybdates possess mixed electronic ‒ ionic 

conductivity with predominant ionic component at high temperatures of the experiment. Electrical properties 

of triple molybdates are related to their structural features. In structures Me5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6  and 

Me3LiHf2(MoO4)6 there are extensive channels in which ions can migrate freely. The value of specific elec-

tric conductivity and the activation energy Ea conductivity of studied molybdates allow to refer them to the 

category of solid electrolytes.  

Key words: molybdates, crystal structure, synthesis, ionic conductivity. 

 

Введение 

Важной задачей физики и химии твердого тела остается поиск и создание новых функ-

циональных материалов. Это предполагает исследование природы диэлектрических свойств 

известных соединений, а также изыскание новых диэлектрических веществ, в том числе с 

ценными для техники свойствами. Изучение сложнооксидных соединений на основе молиб-

дена является перспективным, так как многие молибдаты известны в качестве функциональ-

ных материалов с лазерными, сегнетоактивными, люминесцентными и другими физически-

ми свойствами, важными в современной технике [1]. В связи с этим целью данной работы 

явилось изучение фазообразование в системах Li2MoO4 – Me2MoO4 – Hf(MoO4)2 (Me = Na, K, 

Rb, Cs, Tl), Ag – Fe – Mo – O и исследование физико-химических свойств полученных со-

единений.  

Ранее были изучены тройные солевые системы Li2MoO4-Mе2MoO4-Hf(MoO4)2 (Me = 

одновалентные элементы) и получены тройные молибдаты следующих составов 

Me5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 (Me = K, Rb, Tl), Me3LiHf2(MoO4)6 (Me = Na, K, Rb, Tl) и 

RbLiHf(MoO4)3 [2]. При исследовании системы Ag – Fe – Mo – O были получены двойные 

молибдаты -AgFe2(MoO4)3 и AgFe4(MoO4)5 [3]. 
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Экспериментальная часть 

Соединения получены твердофазным синтезом из стехиометрических количеств сред-

них молибдатов при 450–600°С. Идентификацию соединения проводили методом рентгено-

фазового анализа (РФА) на дифрактометре D8 Advance фирмы Bruker AXS GmbH с Bragg-

Brentano геометрией (CuК-излучение, 2 = 5–70°, шаг сканирования 0,02°).  

Спектры ЯМР 
7
Li и 

6
Li записаны при температурах 25 и 100°С на импульсном спек-

трометре Agilent VNMR 400 на частоте 155,44 МГц и 58,87 МГц соответственно при враще-

нии под магическим углом (MAS). Скорость вращения ротора 10 кГц, величины химических 

сдвигов ядер 
7
Li и 

6
Li определены относительно 9,7 M раствора LiCl. Анализ спектров осу-

ществляли при помощи программы Dmfit. 

Электрофизические измерения проводились в Лаборатории оксидных систем Байкаль-

ского института природопользования СО РАН. Изучение температурной зависимости прово-

димости , образцов полученных соединений проводили по поляризационной методике Вес-

та и Таллана [4]. Для всех образцов керамику получали, спрессовывая мелкодисперсный по-

рошок в таблетки диаметром 5-10 мм, высотой 4-5 мм, с последующим отжигом при темпе-

ратуре 2/3 Тпл соответствующего соединения. На торцевые поверхности таблеток наносили 

электроды путем вжигания пасты, содержащей коллоидную платину. Для каждого исследуе-

мого образца проводились измерения диэлектрической проницаемости и электропроводно-

сти на трех частотах: 100 Гц, 10 кГц и 100 кГц. 

Измерение удельного сопротивления -AgFe2(MoO4)3 и AgFe4(MoO4)5  проводили 

двухконтактным методом на постоянном токе в интервале температур от жидкого N2 до 

400С (Институт информатики МИРЭА). 

Исследование элементного состава и пространственного распределения элементов по 

объему образцов изучали методами рентгеноспектрального анализа, сканирующей электрон-

ной микроскопии (система с электронным и сфокусированным ионным пучками Quanta 200 

3D). 

Исследование топографии поверхности образцов, электрических и электростатических 

характеристик проводили с использованием атомно-силового микроскопа (NT-NTD Ntegra). 

 

Результаты и обсуждение 

Электропроводность тройных молибдатов изучена в интервале температур от 200 до 

550 
0
С. Экспериментальные значения Еа и  для тройных молибдатов приведены в таблицах 

1 и 2.  
 

Таблица1 

Удельная электрическая проводимость   

и энергия активации проводимости Еа молибдатов Me5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 

 

Соединение Удельная проводимость, Ом
-1
см

-1
 

Энергия 

активации, 

 400 
0
С 450 

0
С 500 

0
С эВ 

Rb5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 2,510
-6

 1,2310
-4

 1,3210
-3

 1,80 

Tl5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 1,210
-2 

110
-1 _ 1,63 

 

Таблица 2 

Удельная электрическая проводимость   

и энергия активации проводимости Еа молибдатов Me3LiHf2(MoO4)6 

 

Соединение 
Удельная проводимость, 

Ом
-1
см

-1
 

Энергия 

активации, 

 400 
0
С 450 

0
С 500 

0
С Эв 

Rb3LiHf2(MoO4) 1,5·10
-6

 - - 0,54 

Tl3LiHf2(MoO4) 2,29·10
-3 

7,25·10
-3

 2,5·10
-2 

0,92 
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Зависимости электропроводности от функций обратной температуры и температурные 

зависимости диэлектрической проницаемости приведены на рисунках 1-4. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Температурная зависимость электропроводности Rb5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 

 

 
Рисунок 2 ‒ Температурная зависимость электропроводности Tl3LiHf2(MoO4) 
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Рисунок 3 ‒ Температурная зависимость диэлектрической проницаемости Rb5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 
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Рисунок 4 ‒ Температурная зависимость диэлектрической проницаемости Tl3LiHf2(MoO4) 

 

Как видно из графиков и табличных данных, величина электропроводности при 500 
0
С 

достигает значений ~ 10
-3

 – 10
-1 

Ом
-1
см

-1
, характерных для суперионных проводников. Для 

полученных соединений характерна преимущественно ионная проводимость. Высокая элек-

тропроводность связана со структурными особенностями данной группы соединений. Со-

единения состава Me5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 образуют изоструктурный ряд с 

Rb5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6, структура которого установлена в [2]. Основа кристаллической струк-

туры ‒ ажурный смешанный каркас из (Hf, Li)O6-октаэдров и MoO4-тетраэдров, в крупных 

пустотах которого располагаются атомы рубидия.  

Тройные молибдаты состава Me3LiHf2(MoO4)6 (Me = K, Rb) изоструктурны KAl(MoO4)2 

с вероятным статистическим замещением атомов Al на атомы Li и Hf в пропорции 1:2. Как 

известно, кристаллическая структура данного молибдата слоистая, в его структуре кроме 

тетраэдрических, заполненных атомами Мо, и октаэдрических пустот, в которых статистиче-

ски распределяются атомы Li и Hf, имеются большие полости, вероятно, заселенные атома-

ми щелочного металла. Соединение Na3LiHf2(MoO4)6 изоструктурно триклинному 

NaIn(MoO4)2, структура которого представляет собой трехмерный каркас, построенный из 

соединенных по вершинам Мо-тетраэдров и (Li-Hf)-октаэдров, в пустотах которого распола-

гаются атомы Na. Дифрактограмма Tl3LiHf2(MoO4)6 успешно проиндицирована в предполо-

жении реализации у данного тройного молибдата сверхструктуры типа ромбического 

KIn(MoO4)2 c утроением наименьшего параметра с. Структура KIn(MoO4)2 каркасного типа, 

состоящая из In, Mo- полиэдров, кроме того, в  ней  имеются  прямолинейные  двухполосные  

ленты,  составленные К-одинадцативершинниками, которые проходят через большие полос-

ти в каркасе. В соединении Tl3LiHf2(MoO4)6 утроение параметра связано с упорядочением 

расположения Li и Hf по позициям In в структуре KIn(MoO4)2. В этой структуре на ячейку 

приходится 4 атома In, поэтому ее объем должен увеличиться в 3 раза, чтобы упорядочен-

ным образом разместить Li и Hf в отношении 1:2. В связи с этим электропроводность тал-

лиевого соединения значительно больше его изоструктурных аналогов. 

Тройные молибдаты одно-одно-четырехвалентных металлов кристаллизуются в четы-

рех типах структур (табл. 3, 4). Из этого следует, что на проводимость влияет и состав и 

структура. Молибдаты Ме5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 (табл. 3) кристаллизуются в одном структур-

ном типе (тригональная, пр. гр. R3c), несмотря на это, они имеют различные величины про-

водимости, и их можно расположить по возрастанию проводимости в такой последователь-

ности Rb5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 → Tl5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6. 

Изоформульные молибдаты Ме3LiHf2(MoO4)6 в зависимости от структуры по возрас-

танию проводимости можно расположить в следующий ряд: трикл. Р1 → тригон. R3c → три-

гон. P3m1 → ромб. Pnam.  
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Таблица 3 

Кристаллографические характеристики  

и температуры плавления соединений Ме5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 (Mе = K, Tl, Rb) 

 
Соединение Пр. гр. Параметры элементарных 

ячеек, Å 

Z 

 

Плотность, 

г/см
3
 

Т 

пл., 

оС   а с  расч. эксп. 

K5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 R3c 10,567(1) 37,441(9) 6 4,004 3,98 610 

Tl5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 R3c 10,623(1) 37,961(1) 6 6,125 6,11 560 

Rb5(Li1/3Hf5/3)(MoO4)6 R3c 10,660(2) 38,241(5) 6 4,467 4,45 600 

 
Таблица 4 

Кристаллографические характеристики  

и температуры плавления соединений Mе3LiHf2(MoO4)6 (Mе = Na, K, Tl, Rb) 

 

Соединение Пр. гр. Параметры элементарных ячеек, Å 

Z 

 

Т 

пл., 

С 

  a b с , ,    

Na3LiHf2(MoO4)6 Р1 18,288(3) 7,987(1) 7,247(1) 91,77 

84,68 

75,97 

4 560 

K3LiHf2(MoO4)6 P3m1 5,807(3) - 7,169(4) - 1 610 

Tl3LiHf2(MoO4)6 Pnam 14,970(2) 8,764(6) 17,484(2) - 4 600 

Rb3LiHf2(MoO4)6 P3m1 5,801(1) - 7,533(2) - 1 610 

 

Высокая ионная проводимость тройных молибдатов и особенно Tl3LiHf2(MoO4)6 со-

единения позволяет отнести их к перспективным материалам для использования в качестве 

твердых электролитов [5]. 

Спектры ЯМР 
6
Li и 

7
Li (MAS) наблюдаются для соединения LiRb3Hf2(MoO4)6 (рис. 5), 

отметим, что для данного образца форма линий ЯМР (MAS) на ядрах 
6
Li и 

7
Li близка, анало-

гичны и температурные изменения спектров. Линии ЯМР 
7
Li с химическими сдвигами δ1= 

+3,7 и δ2= +3,6 м.д. можно отнести к ионам лития в смешанных позициях Hf1 и Hf2 в октаэд-

рах HfO6, а линии со сдвигами δ3= +0,4 м.д. и δ4= -0,2 м.д. – к трем типам ионов лития, рас-

положенных в смешанных по заселенности позициях Rb. Поскольку в структуре имеется до 

25% вакансий вследствие наличия переходного металла Hf в степени окисления +4, то с по-

вышением температуры ионы лития участвуют в перескоках между позициями в каналах 

структуры, о чем свидетельствует сдвиг линий ЯМР 
6
Li и 

7
Li с δ, близким к нулю, в сторону 

уменьшения значений химического сдвига [6].  

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10

 ppm         

2

1

 
Рисунок 5 ‒ Спектры ЯМР 

7
Li (MAS) образца LiRb3Hf2(MoO4)6 при температурах 25 (1) и 100°С (2) 

Пунктиром обозначены компоненты экспериментального спектра ЯМР. 
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При измерении удельного сопротивления -AgFe2(MoO4)3 и AgFe4(MoO4)5  показано, 

что с увеличением температуры сопротивление уменьшается (25=33кОмсм, 

600=10,3кОмсм) (рис. 6-8), что также позволяет их отнести к классу твердых электролитов. 

Электропроводность -AgFe2(MoO4)3 и AgFe4(MoO4)5  обусловлена, по-видимому, переносом 

электронов между двух- и трехзарядными ионами железа и миграцией однозарядных катио-

нов серебра. 

 
Рисунок 6 ‒ Температурная зависимость удельного сопротивления AgFe2(MoO4)3 

 
Рисунок 7 ‒ Температурная зависимость удельного сопротивления AgFe2(MoO4)3 

 
Рисунок 8 ‒ Температурная зависимость удельного сопротивления AgFe4(MoO4)5 

 

В индивидуальном состоянии фаза AgFe4(MoO4)5 получена твердофазным синтезом 

(отжиг проводился в течение 50 ч при 850 
0
С), второе соединение  -AgFe2(MoO4)3 было по-

лучено при синтезе AgFe4(MoO4)5 в количестве 25%. В чистом виде (100%) фаза -

AgFe2(MoO4)3 получена прокаливанием стехиометрических количеств исходных компонен-

тов при 700 С в течение 50 ч. 

В структуре AgFe4(MoO4)5 (P1, а = 6,928(3), b = 7,010(6), c = 17,819(6) Å,  = 87,66(1), 

 = 87,35(1),  = 79,27(1)) к каждому FeO6-октаэдру присоединяются по общим вершинам 

шесть MoO4-тетраэдров, образуя, таким образом, ажурный смешанный каркас. Ионы сереб-

ра, имеющие значительно деформированную кислородную координацию, располагаются в 

крупных пустотах тетраэдро-октаэдрического каркаса.  
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Соединение -AgFe2(MoO4)3, полученное в данной системе, также кристаллизуется в 

тригональной сингонии (P1, а = 6,9253(4), b = 6,9168(5), c = 10,9001(11) Å,  = 81,57(1),  = 

83,56(1),  = 81,45(1)). Структура состоит из сети FeO6-октаэдров и MoO4-тетраэдров. Все 

MoO4-тетраэдры изолированы друг от друга так, чтобы этот состав принадлежал к классу 

орто(оксо-)молибдатов. Ионы Ag координированы четырьмя атомами кислорода (2,263 – 

2,508 Ǻ), расстояние до ближайшего атома кислорода ‒ 2,998 Ǻ. Оба соединения имеют 

ажурную пористую структуру, в крупных пустотах которой находятся катионы, что способ-

ствует ионному транспорту. 

Методом сканирующей электронной микроскопии проведен качественный и количест-

венный энергодисперсионный химический микроанализ исследуемых образцов и получены 

карты и профили распределения химического состава в анализируемых объектах. Показано, 

что соединения однофазные, что хорошо согласуется с данными атомно-силовой микроско-

пии. 

Результаты исследований АСМ показали, что вещества беспористые, равномерные, со-

стоящие из одной фазы с упорядоченной фрактальной структурой в виде стержневых обра-

зований, расположенных слоями, ширина слоя находится в переделах 10-25 нм. 

Таким образом, в результате исследований выявлена взаимосвязь между составом, ус-

ловиями получения, структурой и физико-химическими свойствами сложнооксидных соеди-

нений на основе молибдена. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (проект № 09-03-90757) и Германской службы академических обменов DААD. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 
Рассмотрены положения, определяющие важность и актуальность вопросов формирования 

инновационной системы региона. Регион как воспроизводственная система испытывает влияние раз-

личных факторов, сбалансированность которых лежит в основе устойчивого развития. В условиях 

необходимости трансформации отечественной ресурсной экономики в высококонкурентоспособную 

инновационная составляющая приобретает особое значение как фактор, обеспечивающий устойчи-

вое развитие. Идеи и знания, которые лежат в основе процесса развития, должны воспроизводиться, 

т.е. пополняться новыми идеями и новыми знаниями, реализация которых на практике приводит к ус-

корению роста возможностей, а следовательно, к ускорению процесса развития. Механизм утилиза-

ции (внедрения) идей должен обеспечиватьcя инновационной составляющей устойчивого развития в 

виде инновационной системы. Основной проблемой формирования региональной инновационной систе-

мы являются недостаточная методологическая проработанность ее составных элементов, отсут-

ствие четкой стратегии инновационного социально-экономического развития.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, региональная инновационная система, соци-

ально-экономическая система, инновационная программа.  

 

Z.V. Badmaev 

 

TO THE QUESTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION 

ON THE BASIS OF ACTIVATION OF THE INNOVATION COMPONENT 

 
The article examines the provisions that determine the importance and urgency of the issues of for-

mation of innovative system of the region. The region as a reproductive system is influenced by different fac-

tors, a balance which lies at the Foundation of sustainable development. In terms of the need of transfor-

mation of domestic resource economy into innovative highly competitive component is of particular im-

portance as a factor ensuring sustainable development. Ideas and knowledge that underlie the process of 

development should be played, ie to grow with new ideas and new knowledge, the implementation of which 

in practice leads to faster growth opportunities, and, consequently, to the acceleration of the development 

process. The mechanism of recycling (implementation) of ideas should provide an innovative component of 

the sustainable development in the innovation system. The main problem of formation of regional innovation 

system is the lack of methodological elaboration of its elements, the absence of a clear strategy of innovation 

for socio-economic development.  

Key words: sustainable development, region, regional innovation system, the socio-economic system, 

innovative program. 

 

Устойчивое развитие в самом общем виде рассматривается как целостный историче-

ский процесс сохранения развития. Основной принцип устойчивого развития, одобренный 

ООН, подразумевает удовлетворение потребностей современного поколения, не угрожая 

возможности будущих поколений удовлетворять собственные потребности. Следовательно, 

устойчивое развитие предполагает сохранение роста возможностей удовлетворять потребно-

сти при ограничениях, обусловленных ресурсным потенциалом, технологией, общественной 

организацией, накладываемые на возможности удовлетворять потребности.   

Регион, являясь субъектом устойчивого развития, выступает как воспроизводственная 

система, характеризуемая взаимодействием составляющих ее подсистем: экологической, со-

циальной, экономической, технико-технологической и инновационной. В свою очередь, вос-

mailto:cafedramimesstu@mail.ru
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производственная система региона испытывает влияние различных факторов, сбалансирован-

ность которых лежит в основе устойчивого развития: 

‒ экономических, среди которых ключевыми являются глобализация и экономическая 

интеграция, состояние производственной и рыночной инфраструктуры, степень пространст-

венной дифференциации; 

‒ политико-правовых, включающих геополитическую составляющую регионального 

развития, эффективность политических институтов и структур гражданского общества, по-

литическую культуру, баланс между политическими полномочиями центра и регионов; 

‒ экологических, включающих природно-ресурсный потенциал региона, интенсивность 

влияния производственной сферы на окружающую среду, темпы воспроизводства природ-

ных ресурсов и качества среды; 

‒ инновационных, таких как уровень развития национальной инновационной системы, 

государственная инновационной политика, инновационная активность и восприимчивость 

региона; 

‒ социокультурных, отражаемых в социально-экономическом генотипе, основу струк-

туры которого составляет система социально-экономических интересов и система элементов 

культуры данного общества. 

Проблема обеспечения устойчивого развития рассматривается преимущественно с пози-

ции согласования целей социально-экономического развития с ограниченным ресурсным по-

тенциалом, емкостью экологической системы. Не принижая значимости ресурсной и экологи-

ческой составляющих устойчивого развития, отметим, что инновационная составляющая сего-

дня является не менее важной по значению. Мировая экономика и общество переживают 

процессы глобализации и фундаментальной трансформации, усиленные обострением меж-

дународной конкуренции. В этих условиях России необходимо более эффективно развивать 

экономику, основанную на использовании знаний, высокотехнологичных производств, вме-

сто простого эксплуатирования доступных природных ресурсов. Ощущается острая необхо-

димость трансформации отечественной ресурсной экономики в инновационную, высококон-

курентоспособную. В связи с этим государство должно изменить несколько пассивную по-

зицию и выступать в роли активного инициатора, информатора и организатора новых инно-

вационных программ, разработок, проектов не только на федеральном уровне, но и на регио-

нальном. Речь идет о более продуманной, скоординированной государственной политике в 

области формирования эффективной национальной и региональных инновационных систем.   

Инновационная составляющая устойчивого развития основана на генерации идей и во-

площении их в инновации. Отсутствие идей о новых источниках мощности, новых технологи-

ях, новых системах управления означает прекращение интенсивного роста возможностей об-

щества, т.е. остановку его развития. Следовательно, необходимым условием процесса общест-

венного развития является наличие идей, появляющихся в сознании отдельных индивидуумов, 

для роста возможностей общества. 

Научные идеи, обеспечивающие рост возможностей общества, можно классифицировать: 

‒ идеи о новых источниках мощности, более эффективных, чем старые;   

‒ идеи о новых машинах, механизмах и технологических процессах с более высоким ко-

эффициентом полезного действия; 

‒ идеи о повышении качества управления, о более точном соответствии выполняемых 

работ общественным потребностям, о более совершенном механизме общественного устрой-

ства [1, с. 47]. 

Однако время реализации само по себе не обеспечивает непрерывность процесса разви-

тия. Все дело в том, что идеи и знания должны воспроизводиться, т.е. пополняться новыми 

идеями и новыми знаниями, реализация которых на практике приводит к ускорению роста 

возможностей, а следовательно, к ускорению процесса развития. Такой механизм утилизации 

(внедрения) идей должен обеспечиваться инновационной составляющей устойчивого развития 

в виде инновационной системы.  
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Устойчивое развитие экономики страны во многом зависит от того, насколько опти-

мально разработана и эффективно функционирует национальная инновационная система 

(НИС), основой которой выступают региональные инновационные системы (РИС). НИС 

проявляется как определенная система структурных и инфраструктурных элементов и звень-

ев, тесно взаимосвязанных между собой, обеспечивающих условия и процессы возникнове-

ния, разработки, внедрения и распространения инноваций, пронизывающая социальную, 

экономическую, финансовую, экологическую и другие системы страны. В ее задачи входит 

интеграция разрозненных инновационных процессов и структур в единый эффективно дей-

ствующий механизм посредством рыночных и административных регуляторов, прежде всего 

на макроуровне.  

К ключевым функциям НИС можно отнести: 1) формирование национальной иннова-

ционной политики; 2) разработку и обеспечение нормативно-законодательной базы; 3) выбор 

приоритетов в области инноваций, научных исследований и разработок; 4) мобилизацию, 

координирование и управление ресурсами при реализации федеральных инновационных 

программ и проектов; 5) обеспечение стимулирования развития инноваций; 6) поддержку 

новых (высокотехнологичных) отраслей экономики и др. Таким образом, функционирование 

НИС предусматривает формирование основ институционального взаимодействия субъектов 

инновационной деятельности на макроуровне и выполнение общих координирующих функ-

ций по достижению стратегических национальных целей на основе устойчивого развития [2].  

Региональная инновационная система призвана обеспечить реализацию задач в рамках 

национальной инновационной политики в условиях конкретного региона. Именно РИС с 

большей степенью эффективности позволит задействовать в инновационном процессе все 

возможные региональные ресурсы, видоизменяя и приспосабливая к конкретным условиям 

общие методологические подходы и принципы реализации инновационной политики, а так-

же учитывая особенности инновационной системы данного региона и страны.  

Основной проблемой формирования РИС является недостаточная методологическая 

проработанность составных элементов системы. Безусловно, что структура РИС во многом 

повторяет структуру национальной системы. Но состав и структура РИС определенного ре-

гиона будут иметь различия в силу экономических, социальных, территориальных, геогра-

фических, геополитических и других особенностей данного региона. Обнаруживает себя 

также проблема недостаточности существующих методик оценки как отдельных факторов 

РИС, так и ее интегральных характеристик и параметров для получения максимально полной 

и объективной информации о состоянии инновационной системы региона и возможности 

прогнозирования перспектив ее развития. 

Первые шаги по проектированию и созданию подобных региональных инновационных 

систем уже реализованы в некоторых регионах Российской Федерации, но отсутствует чет-

кая модель взаимодействия внутри этих систем, не сформированы механизмы взаимодейст-

вия с федеральными властями, внешними организациями и частными лицами. В России се-

годня создаются отдельные элементы НИС и РИС, но из-за отсутствия системного подхода в 

комплексной федеральной политике система не работает, и по-прежнему существует разрыв 

инновационного цикла: когда от идеи до внедрения проходит через разные стадии, а на оп-

ределенных этапах отсутствуют соответствующие поддерживающие институты, выполняю-

щие необходимые функции. 

Ярким показателем уровня развития и активности инновационной системы региона яв-

ляется разработка и реализация региональных инновационных программ. Во многих регио-

нах РФ программы инновационного развития не носят целостного характера. За рамками 

программ остаются ключевые аспекты взаимодействия малого инновационного бизнеса, на-

учных и образовательных организаций и крупных промышленных компаний. Соответст-

вующие недостатки были допущены при разработке программы инновационного развития 

Республики Бурятия на 2008-2012 гг. По нашему мнению, основной проблемой реализации 

программы стали ошибки, допущенные при ее разработке. Так, основными недоработками 

Республиканской программы инновационного развития являлись: 
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‒ недостаточная проработанность;  

‒ отсутствие увязки с другими документами стратегического планирования развития 

региона, в том числе с Инвестиционной программой, Программой социально-

экономического развития (СЭР) РБ на 2008-2010 гг. и на период до 2017 г.  

Сложившаяся ситуация указывает на то, что инновационное развитие региона не нахо-

дится в комплексной увязке с другими направлениями развития республики. В настоящее 

время меняется парадигма экономического развития страны и регионов, и планирование со-

циально-экономического развития должно осуществляться на основе инновационного под-

хода. У большинства регионов возникает проблема отсутствия четкой стратегии инноваци-

онного социально-экономического развития. Происходит отрыв инновационного развития от 

развития экономики региона в целом, что приводит к разрозненности в программных целях, 

отсутствию механизма интеграции региональной и национальной инновационных систем. 

Таким образом, признание регионов субъектами устойчивого развития требует активизации 

формирования региональной инновационной системы как ключевой составляющей устойчи-

вого развития. Переход региона к устойчивому развитию невозможен без разработки соот-

ветствующей политики региональных органов власти, нацеленной на обеспечение эффек-

тивной инновационной подсистемы.  
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СИСТЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА  

(на примере Республики Бурятия) 

 
Рассматривается влияние действующей системы межбюджетных отношений на социально-

экономическое развитие региона. Обосновывается необходимость использования, прежде всего ин-

струментов стимулирования внутренних резервов экономического роста регионов. Особое внимание 

уделено таким инструментам регионального развития, как механизм планирования, институт ГЧП. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, экономический потенциал региона, доходная 

база регионального бюджета, механизм межбюджетного выравнивания, межбюджетные транс-

ферты, планирование социально-экономического развития муниципальных образований, государст-
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THE SYSTEM OF THE INTERBUDGETARY RELATIONS AND ITS INFLUENCE 

ON SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

(on the example of the Republic of Buryatia) 

 
This article examines the impact of the current system of interbudgetary relations on social and eco-

nomic development of the region. The authors prove the necessity of the use of tools to stimulate domestic 

reserves of economic growth. The special attention is paid to such instruments as the mechanism for regional 

development planning, PPP institute. 

Key words: interbudgetary relations, the economic potential of the region, the revenue base of the re-

gional budget, the mechanism of budgetary equalization, intergovernmental transfers, planning of socio-

economic development of municipalities, public-private partnership. 

 

В настоящее время проблемы формирования и практической реализации межбюджет-

ной политики приобретают особую значимость. Финансовое благополучие территорий вы-

ступает непременным условием финансовой стабильности страны. В свою очередь, основ-

ные направления и специфика социально-экономической политики регионов во многом обу-

словлены движением денежных потоков между уровнями бюджетно-налоговой системы в 

соответствии с функциями, полномочиями, социальными обязательствами федеральных, ре-

гиональных и местных органов власти. Действующая в стране система межбюджетных от-

ношений является важным механизмом реализации социально-экономической политики. 

Межбюджетные отношения существенно влияют на количество и качество предоставления 

общественных благ и услуг, уровень реальных доходов населения, объем совокупного спроса 

и предложения.  

В современных экономических условиях роль межбюджетных отношений не ограничи-

вается простым перераспределением денежных потоков между различными уровнями бюд-

жетной системы. Это объясняется стимулирующим (или сдерживающим) воздействием 

бюджетно-налогового инструментария. К таким рычагам воздействия, в частности, относят-

ся: распределение регулирующих, собственных и закрепленных доходов между различными 

уровнями бюджетной системы; предоставление дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных 

кредитов, а также перераспределение средств в рамках государственных внебюджетных 
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фондов. В настоящее время именно межбюджетная политика как на федеральном, так и на 

региональном уровне определяет, по сути, направление развития территорий.  

Так, бюджет Республики Бурятия на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг., как 

и все последние годы, остается социально направленным. Приоритетным направлением пла-

нирования и финансирования расходных обязательств в 2013 г. являлись расходы на соци-

альную сферу. Общий рост социальных расходов составил более 6% [2]. При этом наиболь-

шая доля социальных расходов направлялась на реализацию майских указов Президента 

Российской Федерации.  

По итогам 2013 г., в расходной части консолидированных бюджетов субъектов РФ по 

ряду разделов наблюдается заметное увеличение. В частности, выросли на 14% расходы по 

такому крупному разделу, как «Образование». Причем внутри данного раздела увеличение 

расходов наблюдается практически по всем основным направлениям: «Дошкольное образо-

вание» ‒ на 27,6%, «Общее образование» ‒ на 12,2%, «Среднее профессиональное образова-

ние» ‒ на 11,6% [8]. Подобный рост обусловлен реализацией Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

В Республике Бурятия (РБ) в целях оказания финансовой поддержки местным бюджетам на 

реализацию данного указа из республиканского бюджета предоставляются субсидии мест-

ным бюджетам на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников муниципаль-

ных учреждений дополнительного образования. Общий объем указанных субсидий на 2014 

г. был предусмотрен в размере 464,3 млн. руб., в том числе педагогических работников му-

ниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» – 169,8 млн. 

руб. Кроме того, в соответствии с Законом РБ «О нормативах финансового обеспечения до-

школьного образования в Республике Бурятия на 2014 год» (от 13.12.2013 № 243-V) с 1 ян-

варя 2014 г. местным бюджетам предоставляются субвенции, в расчет которых включаются 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-

луг). На 2014 г. объем субвенций на финансовое обеспечение дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях утвержден в сумме 1 193,6 млн. руб. Наибо-

лее весомую долю (порядка 75%) в общем объеме субвенций, предоставляемых местным 

бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных го-

сударственных полномочий, составляют субвенции на финансовое обеспечение реализации 

государственного стандарта общего образования [4]. 

В настоящее время на региональные и местные бюджеты федеральными указами воз-

ложены многочисленные социальные обязательства, порой не в полной мере обеспеченные 

источниками финансирования. Одной из важных проблем является наличие достаточной 

собственной финансовой базы для исполнения возложенных полномочий и саморазвития 

своих территорий.  

Межбюджетные отношения, являясь основной составляющей региональной экономи-

ческой политики (согласно Конституции РФ), сводятся, как правило, к оказанию финансовой 

помощи региональным бюджетам преимущественно в части покрытия их текущих расходов. 

Финансовый интерес выступает наиболее значимым элементом организационного механизма 

социально-экономического развития территорий. По сути, любая экономическая структура 

любого общества не может функционировать без достаточных финансовых ресурсов. В ус-

ловиях же их недостатка наиболее важной задачей являются поиск и мобилизация источни-

ков формирования экономического потенциала региона. При этом, как правомерно отмечает 

П.П. Холодов, ресурсный или экономический потенциал рассматривается как совокупность 

ресурсов, источников, средств и запасов территории, а также механизмов их вовлечения в 

хозяйственный оборот для достижения конкретных целей [9]. То есть экономический потен-

циал региона определяет не только совокупность имеющихся ресурсов, но и действующий 

механизм их использования. Последний же во многом определяется правомочиями и компе-

тенцией региона (в том числе и в бюджетно-налоговой сфере) в рамках действующего феде-

рального законодательства. Таким образом, решающее воздействие на формирование эконо-
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мического потенциала развития территории оказывает действующая система межбюджетных 

отношений. Схематично в упрощенном виде механизм формирования и распределения до-

ходной базы регионального бюджета представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 ‒ Формирование и распределение доходной базы региона 

 

Объем и структура доходной части регионального бюджета находится в определенной 

зависимости от влияния внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) факторов (рис. 2). 

 
Рисунок 2 ‒ Основные факторы, влияющие на формирование регионального бюджета 

 

Среди группы внешних факторов традиционно выделяются факторы, характеризующие 

степень макроэкономической стабильности, и политические факторы, связанные в основном 

с социально-экономической политикой государства. В настоящее время наблюдается усиле-

ние воздействия внешних факторов на социально-экономическое развитие регионов. Это 

объясняется процессами реформирования экономики страны, обусловленными структурной 

деформацией отечественной экономики с преимущественно сырьевой ориентацией и расши-

рением сферы обращения, спадом инновационно-инвестиционной активности, повышением 

дотационности российских регионов, ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры и др.    

Внутренние (эндогенные) факторы социально-экономического развития региона преж-

де всего определяются его географическим местоположением, природно-ресурсным и трудо-

вым потенциалом, сложившейся структурой экономики, традиционными хозяйственными 

связями, национальными особенностями и т.д. Именно внутренние факторы являются опре-

деляющими в социально-экономическом развитии региона. Поэтому в современных эконо-

мических условиях целесообразна ориентация на использование прежде всего инструментов 

стимулирования внутренних резервов экономического роста регионов, а влияние межбюд-

жетных отношений необходимо рассматривать с позиции стимулирующего воздействия 

бюджетно-налогового инструментария на основные параметры социально-экономического 

развития региона. 
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Как известно, главной целью, на достижение которой направлен механизм межбюд-

жетного регулирования, является формирование сбалансированности бюджетного развития 

регионов, а основными объектами выступают муниципальные образования как минимальные 

по площади территории, характеризующиеся различным ресурсным потенциалом (природ-

ным, производственным, финансовым, человеческим и др.) и имеющие соответствующие ор-

ганы управления.  

С точки зрения инструментов межбюджетного регулирования, различают такие уровни 

сбалансированности, как вертикальная и горизонтальная сбалансированность, и соответст-

венно инструменты вертикального и горизонтального выравнивания. 

Вертикальная несбалансированность обусловлена различием функций разных уровней 

власти. Поэтому вертикальное выравнивание бюджетов основывается на принципе сораз-

мерности финансовых потребностей территорий (расходных обязательств) фактическому 

финансовому потенциалу (доходной части). Методами вертикального выравнивания может 

служить нормативно-подушевой метод, квотирование налоговых доходов и присоединение 

налоговых ставок.  

Несбалансированность бюджетной системы по горизонтали связана с различиями в ха-

рактеристиках территориальных единиц государства, сложившихся исторически, географи-

чески, экономически и пр. В рамках горизонтального выравнивания, ориентированного на 

обеспечение единого стандарта уровня потребления государственных услуг населением, в 

качестве инструментов могут использоваться нормативно-долевой и нормативно-подушевой 

методы, дотации и субсидии. 

Республика Бурятия включает 296 муниципальных образований, в том числе 21 муни-

ципальный район, 2 городских округа и 273 сельских и городских поселения. В связи с раз-

личным ресурсным потенциалом, наличием значимых предприятий, территориальным рас-

положением и плотностью населения эти единицы развиваются неравномерно. В связи с 

этим особое значение приобретает выравнивание их социально-экономического развития. В 

механизме выравнивания РБ главное место занимают межбюджетные трансферты.  

Межбюджетное регулирование в Республике осуществляется посредством предостав-

ления межбюджетных трансфертов в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов (рис. 3).  

Как показано на рисунке 3, основную долю межбюджетных трансфертов в РБ состав-

ляют субсидии (из республиканского бюджета предоставляются порядка 25 видов субсидий). 

При этом объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного значения, зависит от объемов целевых межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, а также от мероприятий и программ, реализуемых на 

территории республики. Если в 2013 г. местным бюджетам было предоставлено 

8 334,2 млн. руб., из них средства федерального бюджета составили 2 296,9 млн. руб., или 

27,6 %, то в 2014 г. эта сумма составила 6 451,0 млн. руб., за счет средств федерального 

бюджета – 916,3 млн. руб., или 14,2 % [4].  

Республика Бурятия относится к числу дотационных регионов, для которых актуальна 

проблема ограниченности финансовых ресурсов для проведения политики выравнивания. 

Обеспечить социально-экономическое развитие регионав современных условиях, как было 

отмечено, возможно, прежде всего, при использовании имеющихся внутренних резервов, 

выражающихся в уровне развития отраслей экономики и качестве государственного управ-

ления.  

Отечественная региональная политика выравнивания должна базироваться в первую 

очередь на формировании стимулов к собственному развитию муниципальных образований. 

Для проведения такой политики необходимо четко обозначить приоритеты развития муни-

ципальных образований, в том числе ориентирующих профиль их специализации в сторону 

более конкурентоспособных направлений экономической деятельности. 
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Рисунок 3 ‒ Динамика межбюджетных трансфертов,  

предоставляемых из республиканского бюджета [4] 

 

С целью создания сбалансированной пространственно-экономической структуры и со-

действия устойчивому социально-экономическому развитию муниципальных образований 

вся территория республики условно подразделена на шесть зон опережающего развития. Ос-

новными критериями группировки зон является географическое положение муниципальных 

образований, специализация экономики, единство инфраструктурной сети, общности про-

блем и перспектив социально-экономического развития. Выделяются четыре зоны, специа-

лизирующиеся на добыче и переработке полезных ископаемых и леса. К ним относятся: Се-

верная (г. Северобайкальск, Муйский и Северо-Байкальский районы), Восточная (Баунтов-

ский эвенкийский, Еравнинский, Кижингинский и Хоринский районы), Восточно-Саянская 

(Окинский и Тункинский районы) и Южная (Бичурский, Джидинский, Закаменский, Кяхтин-

ский, Мухоршибирский и Селенгинский районы) зоны. Центральная зона (г. Улан-Удэ, 

Иволгинский, Тарбагатайский и Заиграевский районы) является промышленным центром 

республики. Шестая зона (Баргузинский, Курумканский, Кабанский и Прибайкальский рай-

оны) основана на развитии особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, а 

также зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа [5].  

Универсальными и востребованными инструментами политики регионального разви-

тия, как известно, являются механизмы планирования. В рамках реализации основных прин-

ципов комплексного планирования социально-экономического развития муниципальных об-

разований в РБ, муниципалитетами были разработаны программы СЭР на 2008–2010 гг. и на 

период до 2017 г. В настоящее время все муниципальные районы Республики Бурятия и го-

родские округа имеют программы социально-экономического развития на среднесрочный 

период ‒ 2011–2015 гг. Кроме того, продолжается работа по актуализации программ соци-

ально-экономического развития на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г. 

Основная проблема планирования социально-экономического развития муниципаль-

ных образований в Республике Бурятия заключается в отсутствии единых методических ре-

комендаций по формированию программ СЭР. Такие программы, как правило, разрабатыва-

ются профильным министерством на основе аналогичного документа федерального уровня. 

Очевидно, что методическое обоснование макетов программ СЭР будет способствовать бо-

лее тщательной разработке и постановке целей, как локальных, так и комплексных, упроща-

ет процедуру сводного анализа показателей и дает возможность повысить уровень эффек-

тивности программ СЭР [1]. 

Действующее федеральное законодательство в значительной мере предопределяет эф-

фективность региональной политики. Особенно это касается бюджетно-налогового законо-

дательства и сложившейся системы межбюджетных отношений, во многом ограничивающих 

возможности региона для формирования достаточной доходной базы регионального бюдже-

та в целях социально-экономического развития территории.  
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В настоящее время для управления территориальным (в том числе муниципальным) 

развитием используется ограниченный набор инструментов, включающий преимущественно 

бюджетные трансферты и различные целевые программы. Причем планы и программы ре-

гионального развития часто остаются на бумаге и недофинансируются. Именно поэтому ре-

гионы нуждаются в поиске новых форм и источников финансирования [3]. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов практически для всех российских ре-

гионов наиболее привлекательным инструментом развития является использование меха-

низмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Институт ГЧП, предполагающий взаи-

модействие государства и частного бизнеса, позволяет органам власти ослабить бюджетные 

ограничения, связанные с финансированием инфраструктурных проектов. Особенно это 

важно для муниципалитетов, имеющих ограниченный ресурс развития, но обладающих при 

этом существенным экономическим потенциалом.  

Основными отраслями экономики РБ, имеющими наибольший инвестиционный потен-

циал, являются туризм, сельское хозяйство и транспортная отрасль. Так, крупным проектом, 

реализуемым в формате ГЧП, является создание особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Байкальская гавань». По предварительной оценке, общая стоимость 

проекта составляет 56,64 млрд. руб., в том числе бюджетные инвестиции – 18,64 млрд. руб. 

(33%), частные инвестиции – не менее 38 млрд. руб. (67%) [6]. Кроме того, структурирован 

инвестиционный проект «Комплексное развитие Забайкалья», включающий в себя 12 инфра-

структурных объектов (железная и автомобильная дороги, линии электропередач и объекты 

генерации) на общую сумму 35,6 млрд. руб., а также 8 коммерческих объектов на общую 

сумму 74,0 млрд. руб. [7].  

Комплекс правовых, организационных, финансовых мероприятий по обеспечению при-

влекательности РБ для притока внебюджетных инвестиций предусмотрен Республиканской 

целевой программой по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

Республику Бурятия в 2011-2020 гг. «Бурятия ‒ территория инвестиций», утвержденной По-

становлением Правительства РБ от 15.06.2011 № 295. Развитие ГЧП, задачи и механизмы 

реализации осуществляются в рамках правового поля, регулируемого Законом РБ от 

08.05.2009 № 868-IV «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на тер-

ритории Республики Бурятия», Законом РБ от 16.03.2012 N 2625-IV «О государственно-

частном партнерстве в Республике Бурятия», Законом РБ от 26.11.2002 № 145-III «О некото-

рых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательст-

вом Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федера-

ции», Законом РБ от 14.03.2007 № 2073-III «О зонах экономического благоприятствования в 

Республике Бурятия» и рядом постановлений Правительства РБ.  

Однако институт ГЧП также имеет свои недостатки и ограничения, связанные с недос-

таточной проработанностью механизмов реализации на законодательном уровне, отсутстви-

ем методического обеспечения, предполагающего подробное описание всех возможных ва-

риантов проектов, процедур и механизмов их осуществления на практике. Существует и дос-

таточное количество факторов внутреннего воздействия (недостаточно высокий уровень 

профессиональной компетенции руководителей проекта, отсутствие практического опыта в 

реализации подобных проектов, неурегулированные отношения с контрагентами и т.д.). 

Кроме того, сложности и проблемы могут возникать из-за изначально неравной переговор-

ной силы сторон, что, в свою очередь, обусловливает появление рисков коррупции.   

Итак, возможности социально-экономического развития регионов посредством инст-

рументов межбюджетного регулирования определяется действующим государственным уст-

ройством, бюджетной политикой федерального центра в отношении регионов и муниципа-

литетов, а также эффективностью реализации региональной политики муниципального раз-

вития.  

Бюджетно-налоговая политика и политика межбюджетных отношений (на федеральном 

и региональном уровнях) должны быть ориентированы в первую очередь на создание усло-

вий по увеличению экономического (ресурсного) потенциала территорий, т.е. на их ком-
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плексное развитие, способствующее позитивным структурным изменениям, смещающее 

профиль их специализации в сторону наиболее конкурентоспособных направлений социаль-

но-экономического развития.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

 
Рассмотрена возможность стабилизации российской экономики посредством увеличения объ-

емов государственных инвестиций за счет распределения средств Фонда национального благосос-

тояния. Дан обзор макроэкономической ситуации в России, сложившейся в течение 2014-2015 гг., и 

теоретических основ направлений антикризисной политики государства. Также дан обзор актуаль-

ных проблем российской банковской системы. Особое внимание уделено возможному применению 

схемы «сквозного» финансирования для распределения средств Фонда национального благосостоя-

ния, рассмотрены преимущества и потенциальные риски данного механизма. Внесены предложения 

для эффективного применения схемы «сквозного» финансирования для обеспечения возвратности 

государственных инвестиций, осуществленных за счет средств Фонда национального благосостоя-

ния. Отмечены роль и необходимые экспертные функции коммерческих банков, посредством кото-

рых может быть реализована рассмотренная схема государственного инвестирования.    

Ключевые слова: государственные инвестиции, кризис, Фонд национального благосостояния, 

субординированный займ, «сквозное» финансирование. 
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TO THE QUESTION OF IMPLEMENTATION OF THE STATE INVESTMENTS  

AT THE EXPENSE OF THE NWF 
 

The article considers the possibility of stabilization of the Russian economy through increased public 

investment due to the distribution of the National Welfare Fund. 

It includes the review of the macroeconomic situation in Russia in 2014-2015 years and theoretical 

basis of the direction of anti-crisis policy. There is also an overview of the actual problems of the Russian 

banking system. Particular attention is given to the possible use of the «straight-through» financing scheme 

for the allocation of amounts of the National Welfare Fund, the benefits and potential risks of this mecha-

nism are considered.  

The article contains proposals for the effective implementation of the «straight-through» financing 

scheme that will ensure return of investments made at the expense of the National Welfare Fund. It high-

lights the role of the necessary expertise and functions of commercial banks, through which the considered 

scheme can be realized. 

Key words: state investments, crisis, Russian National Wealth Foundation, subordinated loan, 

«straight-through» financing. 

 

Для экономики России 2014 и 2015 гг. были одними из наиболее сложных за последнее 

десятилетие. Введение экономических санкций против России со стороны ряда стран, паде-

ние цен на нефть, экстремальная волатильность на валютном рынке, рост инфляции до 11,4% 

по итогам 2014 г. и на 9,8% за 8 месяцев 2015 г. – эти и другие факторы оказали существен-

ное влияние на ухудшение общей макроэкономической ситуации в стране. В результате, по 

оценкам Центра развития НИУ ВШЭ, начавшийся в 2014 г. экономический спад продолжит-

ся рецессией в ближайшие три года [1]. 

В связи с обострением ситуации на валютном рынке в качестве экстренной меры, на-

правленной на стабилизацию курса рубля, 16 декабря 2014 г. Советом директоров ЦБ РФ 

было принято решение о повышении ключевой ставки на 6,5% до 17% годовых [2]. В тече-

ние 1-й половины 2015 г. ключевая ставка постепенно снижалась до 11% годовых, тем не 
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менее уровень главного банковского показателя остается высоким и значительно превосхо-

дит докризисный показатель. Необходимо отметить, что помимо влияния на валютный ры-

нок резкое повышение ключевой ставки существенным образом отразилось на состоянии 

всей российской экономики и в первую очередь ‒ на банковском секторе. 

Одним из наиболее острых вопросов на сегодня является вопрос эффективного функ-

ционирования экономики в кризисных условиях. Как известно, ключевая ставка ЦБ опреде-

ляет стоимость заимствований для коммерческих банков. Соответственно, повышение клю-

чевой ставки влечет удорожание стоимости привлечения средств для коммерческих банков 

и, как следствие, пропорциональный рост ставок по банковским кредитам, предоставляемым 

предприятиям. В результате резко сокращается уровень доступности банковского кредито-

вания для реального сектора. В свою очередь, отсутствие дешевого кредитного финансиро-

вания ведет к оптимизации предприятиями своих денежных потоков и сокращению расхо-

дов, в том числе на инвестиционную деятельность. Кроме того, в случае сохранения высоких 

процентных ставок по коммерческим кредитам инвестиционные проекты, требующие при-

влечения заемного финансирования и/или обладающие средним или низким уровнем рента-

бельности будут заморожены. Таким образом, одним из последствий повышения ключевой 

ставки будет сокращение совокупного объема инвестиций хозяйствующих субъектов. 

В то же время в условиях экономического спада потребность в инвестициях в россий-

скую экономику только возрастает. В первую очередь существенные объемы финансирова-

ния требуются для реализации крупных инфраструктурных и стратегически важных для Рос-

сии проектов. Однако вследствие удорожания финансирования инвестиционные возможно-

сти субъектов банковского и реального сектора снижены. Ситуация осложняется действую-

щими санкциями стран ЕС и США на привлечения долгосрочных кредитов системообра-

зующими банками страны, что лишает банковскую систему возможности привлекать отно-

сительно дешевое фондирование в долларах и евро из-за рубежа. Соответственно, основная 

нагрузка по предоставлению финансирования и инвестиций для капиталоемких проектов 

смещается на государство. Необходимо отметить, что в ближайшие годы при сохранении 

нынешней ситуации потребность экономики в государственных инвестициях будет только 

возрастать.  

По мнению проф. А.А. Аузана, в настоящее время существуют два пути выхода из кри-

зиса: «Либо нужно создавать качественный инвестиционный деловой климат с высоким 

уровнем доверия и прочими гарантиями, чтобы в экономике заработали частные инвести-

ции… либо можно этого не делать, а производить государственные инвестиции» [3]. Однако 

очевидно, что в данной ситуации наиболее выигрышной стратегией являлся бы комбиниро-

ванный подход, а не выбор одного из двух путей. Так, совокупность наращивания объемов 

государственного инвестирования и параллельное принятие мер по созданию благоприятно-

го инвестиционного климата дадут возможность российской экономике создать базис для 

последующего экономического роста. Процесс формирования конкурентоспособных усло-

вий для привлечения частных и институциональных инвесторов в страну требует времени и, 

соответственно, должен рассматриваться как долгосрочная цель органов государственного 

управления и, в первую очередь, законодательной власти, поскольку для привлечения него-

сударственных инвестиций крайне важно создать прозрачную и качественную законодатель-

ную базу. Также необходимо стремиться к минимизации политических рисков в России. В то 

же время государство обязано своевременно, вне зависимости от привлекательности сущест-

вующего инвестиционного климата, удовлетворять потребности экономики в инвестициях. 

Вливание средств в экономику в размере, превышающем общую сумму собираемых налогов, 

повлечет рост совокупного спроса. Повышение совокупного спроса, в свою очередь, будет 

стимулировать экономический рост. Кроме того, благодаря мультипликативному эффекту 

стимул к повышению совокупного спроса в несколько раз превысит сумму начальных госу-

дарственных инвестиций. В идеале при условии реализации комбинированной стратегии 

достигнутый эффект от госинвестирования создаст платформу для экономического роста, а 

сформированная законодательная система защиты интересов инвесторов обеспечит приток 
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частных инвестиций. Таким образом, эти факторы станут основными драйверами для даль-

нейшего развития экономики.   

Не вызывает сомнений факт, что создание благоприятного инвестиционного климата 

требует времени для проведения реформ в законодательстве РФ. Данный процесс может рас-

тянуться на годы, в то время как насущным на сегодня является вопрос поиска эффективных 

путей осуществления государственных инвестиций, наращивания их объемов в условиях 

экономического спада и обеспечения возвратности вложенных средств. Решение данного во-

проса – первоочередная задача Правительства РФ в рамках осуществления антикризисной 

программы.  

Традиционно под понятием «государственных инвестиций» понимаются вложения, на-

правляемые на увеличение стоимости активов государства, возобновление природных и раз-

витие человеческих ресурсов для достижения конкретного социально-экономического эф-

фекта, а также получения различных экономических выгод. Государственные инвестиции 

представляют собой финансирование, осуществляемое центральными и местными органами 

власти за счет бюджетных и внебюджетных фондов, а также государственными предпри-

ятиями за счет как собственных, так и заемных средств [4]. 

Однако в настоящий момент государственные инвестиции целесообразно рассматри-

вать как часть национального дохода, инвестируемого в стратегические отрасли экономики 

для поддержания стабильности и стимулирования экономического роста. Нужно отметить, 

что государственное инвестирование является не только вынужденной мерой, предприни-

маемой в связи с отсутствием иных источников финансирования, но и методом прямого воз-

действия на экономику. Как правило, госинвестиции осуществляются двумя способами: че-

рез институт государственного предпринимательства либо через субсидирование предпри-

ятий негосударственного сектора [5]. Но текущая ситуация требует поиска новых стратегий 

осуществления инвестиций органами государственной власти, и в соответствии с изменени-

ем макроэкономической конъюнктуры данные стратегии могут видоизменяться, развиваться 

и трансформироваться. 

Например, сейчас одним из наиболее обсуждаемых Правительством РФ вопросов явля-

ется использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для увеличения 

объема госинвестиций и стабилизации макроэкономической ситуации. Изначально Фонд на-

ционального благосостояния был создан с целью обеспечения софинасирования доброволь-

ных пенсионных накоплений граждан РФ и обеспечения сбалансированности бюджета Пен-

сионного фонда РФ. Однако в связи с экономическим кризисом Правительством РФ было 

принято решение об использовании ФНБ как ресурса денежных средств, используемых для 

оздоровления экономики России. По информации Министерства финансов РФ, совокупный 

объем средств ФНБ, по состоянию на 01.01.2015, составлял 78 млрд. долл. [6]. 

За счет средств ФНБ в первую очередь планируются финансирование крупных страте-

гически важных инфраструктурных проектов и поддержка банковского сектора. Так, основ-

ные средства Фонда национального благосостояния в размере до 525 млрд. руб. будут ис-

пользованы для финансирования инфраструктурных проектов, в частности для проектов 

ОАО «РЖД» по модернизации железнодорожных путей БАМа и Транссиба (до 150 млрд. 

руб.), для проекта НОВАТЭК по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» 

(150 млрд. руб.), для проекта «Росатом» по строительству атомной электростанции в Фин-

ляндии (150 млрд. руб.). Часть средств будет предоставлена для запуска проекта строитель-

ства Центральной кольцевой автодороги, а также на проект «Россетей» и проект по ликвида-

ции цифрового неравенства» [7].  

Рассматривая список претендентов на получение средств, нельзя не обратить внимание 

на тот факт, что за поддержкой обращаются в первую очередь госкорпорации, т.е. структу-

ры, в силу специфики своей деятельности получающие бюджетные средства и вне програм-

мы антикризисной поддержки. При этом имеет место и тот факт, что «…хотя по некоторым 

признакам российский госсектор соответствует «корпоративной модели» развитых госу-

дарств, он все же еще слишком несовершенен. До сих пор даже самые мощные предприятия 
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госсектора не используют в полной мере свои экономико-организационные преимущества» 

[8]. В связи с этим необходимо, чтобы госкорпорации, получающие поддержку за счет 

средств ФНБ, реализовали проекты таким образом, чтобы обеспечивались максимальные 

уровни рентабельности и эффективности использования вложенных средств. Кроме того, 

критически важно, чтобы выбранные проекты отвечали принципу экономической целесооб-

разности, т.е. чтобы их реализация в итоге положительным образом влияла не только на биз-

нес госкорпорации, но и на экономический климат региона, в котором каждый из проектов 

будет реализован.  

Необходимой и крайне важной мерой эффективной антикризисной политики является 

поддержание стабильности банковской системы как, с одной стороны, наиболее уязвимой в 

кризис, так с точки зрения использования банков в качестве драйверов для будущего эконо-

мического роста. Коммерческие банки и банки с государственным участием поддерживаются 

посредством организации их докапитализации через покупку привилегированных акций ли-

бо с помощью предоставления субординированных займов. Кроме того, банковскую систему 

также планируется привлечь к процессу осуществления госинвестиций. Так, в настоящий 

момент Правительством РФ рассматривается схема использования средств ФНБ путем пре-

доставления «сквозного» финансирования, при котором коммерческие банки получают сред-

ства из ФНБ и используют их для финансирования инфраструктурных проектов. 

В настояще время выделено 250 млрд. руб. для капитализации двух банков – ОАО Банк 

ВТБ (далее – ВТБ) и Акционерное общество «Газпромбанк» (далее – Газпромбанк). Ранее в 

ВТБ были размещены 100 млрд. руб., данные средства будут использованы в рамках анти-

кризисного механизма для финансирования инвестпрограммы ОАО «РЖД» для приобрете-

ния подвижного состава и модернизацию путей. Вероятно, данный проект будет первым 

примером применения схемы «сквозного» финансирования. Также предполагается, что сред-

ства ФНБ, полученные банками, в дальнейшем будут направлены на последующее льготное 

финансирование проектов, одобренных Правительством РФ. Ключевым вопросом в данном 

случае будет являться конечная стоимость кредитов для предприятий. Как упоминалось, 

средства ФНБ могут быть размещены под ставку, равную показателю инфляции плюс один 

процент. Вероятно, для осуществления «сквозного» финансирования банки получат субор-

динированные займы именно под такой процент. Соответственно, предприятиям льготные 

кредиты будут предоставлены по ставке, равной сумме стоимости средств ФНБ для банка и 

банковской маржи. Необходимо отметить, что при предоставлении льготных кредитов в 

рамках схемы «сквозного» финансирования важным фактором формирования цены будет 

оценка качественных характеристик каждого отдельного проекта, его потенциальной при-

быльности и рисков, принимаемых банком в связи с его финансированием. При этом одним 

из ключевых факторов принятия решения о льготном финансировании должен быть показа-

тель возвратности средств как от конечного заемщика банку, так и от банка государству в 

соответствии с условиями договора субординированного займа. 

Субординированный займ ‒ привлеченный кредитной организацией кредит, который 

одновременно отвечает следующим условиям: срок предоставления составляет не менее 5 

лет, договор субординированного кредита содержит положение о невозможности его дос-

рочного расторжения, условия предоставления субординированного кредита существенно не 

отличаются от рыночных условий предоставления аналогичных кредитов в момент его пре-

доставления. Договор субординированного кредита содержит положение о том, что в случае 

банкротства кредитной организации требования по этому кредиту удовлетворяются после 

полного удовлетворения требований всех иных кредиторов [9]. 

Помимо получения средств на достаточно продолжительный период, одним из пре-

имуществ получения банковской организацией субординированного займа является возмож-

ность, при условии соответствующего одобрения ЦБ РФ, рассматривать данные средства как 

часть собственного капитала банка-заемщика. Увеличение собственного капитала банка соз-

дает предпосылки для увеличения объема выдаваемых кредитов и положительным образом 

сказывается на операционной деятельности кредитной организации. Интересно отметить, что 
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предоставление государством субординированного кредитования коммерческих банков при-

менялось как антикризисная мера во время кризиса 2008-2009 гг. Например, ГК «Внешэко-

номбанк» (далее – ВЭБ) предоставил субординированный займ на сумму 75 млрд. руб. Газ-

промбанку. В конце 2014 г. Правительством было принято решение о приобретении приви-

легированных акций Газпромбанка на сумму 39,95 млрд. руб. посредством конвертации ра-

нее предоставленных ВЭБом субординированных займов. Целью данной меры было улуч-

шение структуры капитала Газпромбанка и компенсация дефицита источников иностранного 

финансирования, возникшего вследствие введения санкций США и ЕС и ограничения досту-

па госбанка к международным рынкам капитала. Средства на осуществление данной опера-

ции были привлечены из ФНБ [10].  

Возвращаясь к вопросу применения схемы «сквозного» финансирования, необходимо 

отметить, что главным преимуществом данного подхода является возможность обеспечения 

возвратности средств ФНБ. При данной схеме целесообразным было бы распределение обя-

занностей между правительством и банками по оценке претендующих на получение льгот-

ных кредитов проектов. Так, правительству необходимо одобрить список инфраструктурных 

проектов, каждый из которых несет положительный социальный эффект и возможность ре-

шения стратегических целей государства. В отличие от прямого размещения ФНБ средств в 

компанию, реализующую проект, государство сможет передать обязанности по экономиче-

ской оценке и контролю за исполнением проекта банкам, тем самым сократив издержки и 

временные затраты. В свою очередь банки, на основании опыта реализации схем проектного 

и структурного финансирования, смогут еще на этапе планирования профессионально про-

извести экспертные анализ и оценку отобранных правительством проектов с точки зрения 

прибыльности и рискованности проекта, финансового положения заемщиков и их возможно-

стей погашать обязательства по кредиту, инвестиционной привлекательности и экономиче-

ского потенциала проектов. Также банки возьмут на себя блок обязанностей по разработке 

оптимальной структуры финансирования для одобренных проектов и контроль за исполне-

нием обязательств по реализации проектов и возврату заемных средств и, помимо этого, 

смогут предоставлять сопутствующие кредиты на нужды, не предусмотренные государст-

венной программой, но необходимые для успешной реализации проекта. Важно отметить, 

что при применении данной схемы основным держателем риска по предоставленному льгот-

ному кредиту должен быть банк. Соответственно, государство будет нести риск не проекта, а 

устойчивости финансовой организации – заемщика по договору субординированного займа. 

Только в этом случае риск дефолта по размещенному посредствам «сквозного» финансиро-

вания портфелю государственных инвестиций будет минимизирован, и будет возможно 

обеспечение возвратности средств ФНБ. С другой стороны, в данном случае банки будут 

максимально реалистично подходить к оценке потенциала проектов и смогут выбрать наибо-

лее эффективные и инвестиционно привлекательные из них. При выполнении перечислен-

ных условий можно ожидать, что средства ФНБ будут инвестированы в самые жизнеспособ-

ные и прибыльные проекты. В случае получения положительных результатов при реализа-

ции схемы «сквозного финансирования» данный опыт может применяться для размещения 

государственных инвестиций не только в период рецессии, но и при более благоприятной 

экономической обстановке. 

 

Заключение 

Увеличение объема государственных инвестиций является целесообразной стратегией 

правительства РФ, направленной на выход из финансового кризиса. Однако на данный мо-

мент открытым остается вопрос обеспечения возвратности инвестиций, привлекаемых в эко-

номику за счет средств Фонда национального благосостояния. Для достижения цели обеспе-

чения экономического роста критически необходимо создать механизм, при котором инве-

стиции будут направлены исключительно на жизнеспособные и высокорентабельные инфра-

структурные проекты, реализация которых даст не только благоприятный социальный и эко-

номический эффект на уровне регионов, но и возможность возврата вложенных средств го-
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сударству для последующего реинвестирования. Одним из потенциально успешных спосо-

бов размещения средств ФНБ является схема «сквозного» финансирования, применение ко-

торой обеспечит поддержку банковского сектора и создаст предпосылки для возвратности 

осуществленных по данной схеме государственных инвестиций. Необходимо отметить, что 

фактическая эффективность применения «сквозного» финансирования зависит от того, как 

именно будет реализована данная схема на практике. 
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Повышение роли управления персоналом на предприятиях ‒ важнейший фактор роста 

эффективности производства. Современные исследования показывают, что эффективность 

деятельности любой организации на 85% зависит от персонала, на 10% ‒ от внедрения 

достижения научно-технического прогресса и на 5% ‒ от финансов. В современных 

условиях хозяйствования совершенствование всех направлений экономики России требует 

опережающего развития человеческого фактора. Возрастает роль профессиональной 

оценки персо-нала современных российских компаний как первейшей информации, на 

основе которой формируется система повышения эффективности управления персоналом, 

а значит, и управления производством в целом.  
В оценке как мощном, технологичном инструменте в руках управленца заложены ос-

новные резервы регулирования, опосредованного влияния на конечный результат функци-

онирования всей организации. Вместе с тем наряду с многообразными резервами повышения 

конкурентоспособности и результативности деятельности предприятия оценка содержит в себе 

значительные риски от ее непрофессионального либо нецелевого использования. 

Следовательно, оценка персонала в современной компании представляет собой инструмент, 

способный привести как к перспективному положительному, так и умноженному 

отрицательному социально-экономическому эффекту, а потому ее реализация на практике 
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предъявляет очень высокие требования к квалификации и уровню самосознания пользова-

телей. Сложность внедрения комплексных систем оценки на современных предприятиях 

обусловлена тем, что накопленный практический материал, научное и практическое знание  
в области оценки персонала имеет во многом междисциплинарный характер. Своевремен-

ность и адекватность изменений в данной сфере управления организацией в конечном счете 

определяет успех любой организации. Возрастание роли оценки персонала в управлении 

организацией требует изменения механизмов и принципов работы с персоналом.  
Зависимость оценки и ее содержания от целей, стоящих перед предприятием и его 

персоналом, соответствие требований производства уровню компетентности персонала яв-

ляются факторами эффективности любого предприятия. В основе построения эффективной 

системы управления персоналом лежит информация о совокупном трудовом потенциале 

организации, о потребностях в персонале необходимой квалификации, об уровне профес-

сиональных качеств и потенциале каждого работника, которая может быть получена лишь 

посредством комплексной системы оценки персонала и принятия объективных управлен-

ческих решений. По этой причине перед многими российскими компаниями сегодня стоит 

задача разработки комплексных технологий и качественного инструментария, 

обеспечивающих проведение объективной оценки персонала, выявление 

неиспользованных резервов трудового потенциала и решения на этой основе самых 

сложных задач, связанных с эффективностью их деятельности.  
Некоторые проблемы теории и практики оценки персонала, определившие направле-

ния настоящего исследования, заключаются в том, что на данный момент еще не закончен 
процесс уточнения понятийно-терминологического аппарата оценки персонала. Актуаль-

ным сегодня является создание теоретической и общеметодологической основы оценки, 

отражающей принципы и подходы к оценке персонала.  
«Поэтапный научно-методический подход к оценке персонала современной организа-

ции» позволяет проводить оценку персонала и использовать все ее возможности, что спо-

собствует активизации кадровой работы и улучшению системы управления в организациях.  
Цель создания алгоритмического поэтапного подхода к оценке персонала заключается в 

выработке многоцелевой технологии оценки персонала посредством сравнительного анализа 

преимуществ, недостатков, областей и уровней реализации существующих подходов и методов 

оценки и проведении классификации факторов, влияющих на оценку.  
Технология оценки представляет собой логичную схему поэтапного и комплексного 

использования всех существующих подходов к оценке персонала. В таком виде она дает 

наилучший результат и желательна для реализации. Однако складывающиеся обстоятель-

ства, реальная практика не всегда позволяют реализовывать идеальную схему. И тогда 

вероятны корректировки этой технологии и ее частные варианты, предполагающие 

комбинацию некоторых, но не всех подходов. Это возможно благодаря тому, что в процессе 

реализации алгоритмического поэтапного подхода осуществляется последовательное 

взаимное совмещение, наслоение и синтез разных методик. Их комбинация строится на 

внутренних и внешних связях между ними. Внутренние ‒ это связи между методами в 

рамках одной классификационной группы, внешние ‒ между двумя и более 

классификациями. Остановимся подробнее на особенностях указанных связей и 

представим новый научный подход. Предлагаемый подход к оценке персонала 

руководителей, специалистов и рабочих состоит из девяти последовательных этапов:  
Этап 1. Устанавливается содержание оценки персонала, исходя из целей, стоящих 

пе-ред персоналом и организацией.  
Этап 2. Определяется цель оценки персонала компании, формулируется основная 

научная идея, которая состоит в реализации на практике комплексного подхода к оценке 
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персонала в процессе совершенствования организации труда с целью повышения его эф-
фективности.  

Этап 3. Формулируются задачи: выявление неиспользованных резервов потенциала 
работников; улучшение результатов работы персонала, создание условий для реализации 
его потенциала. При положительном решении задачи ‒ оценка трудового потенциала. При 
отрицательном решении ‒ мероприятия по развитию персонала в зависимости от необхо-
димости, либо привлечение персонал со стороны. 

Этап 4. Производится оценка трудового потенциала.  
Этап 5. Выбираются факторы, влияющие на оценку персонала, устанавливаются зна-

чимость и вес каждого фактора в соответствии со степенью его влияния на оценку персо-
нала.  

Этап 6. Проводится классификация факторов, определяющих оценку персонала со-
временной компании. Более подробно анализируется каждая группа факторов: 

а) фактор выбора стратегии компании включает: 

‒ анализ внешней по отношению к организации среды;  
‒ анализ внутренних возможностей (финансово-экономическое состояние организа-

ции, используемые технологии деятельности, содержание труда и т.д.);  
‒ анализ стратегии компании: цель, задачи и стратегия развития организации, соот-

ветствие структуры персонала организационным потребностям, стратегия управления пер-
соналом в организации;  

‒ выбор стратегических альтернатив дальнейшего развития организации (рост, огра-
ниченный рост, сокращение, сочетание);  

б) фактор развития личности персонала включает: 
‒ планирование и реализацию карьеры; 
‒ планирование и реализацию профессионального обучения; 
‒ формирование кадрового резерва и кадровый рост;  
в) фактор достижения цели рассматривается как с позиции предприятия, так и с пози-

ции самого работника.  
Целями предприятия в данном случае могут являться поиск и отбор новых работни-

ков, управление поведением работников в процессе труда и обучение персонала. Целями 
работника могут быть формирование потребностей, мотивация труда, определение способа 
повышения личной эффективности. Эффективность деятельности организации зависит от 
того, насколько цели организации и работника совпадают;  

г) фактор оценки технологической эффективности компании рассмотрим как соответ-
ствие компетенций персонала условиям диверсификации деятельности компании, повыше-
ние уровня соответствия знаний, навыков, умений условиям производства; 

д) фактор оценки эффективности управления компанией включает:  
‒ оптимизацию организационной структуры (количественная, качественная 

структура персонала и ее соответствие организационным потребностям);  
‒ оценку управления (качественный уровень функций управления, стили 

руководства, корпоративная культура и т.д.);  
‒ оптимизацию управленческих технологий; 
‒ контроль эффективности персонала; 
‒ оптимизацию принятия управленческих решений; 
е) фактор условий развития персонала включает штатные условия развития персо-  

нала: обеспечение карьерного роста, повышение квалификации, перемещение по карьерной  
лестнице и экстремальные условия развития персонала, подразумевающие потерю большей  
часть продуктивного населения и решение данной проблемы за счет привлечения молодых 
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специалистов, продление пенсионного периода, а также эмоциональные воздействия, воз-
никающие в связи с опасностью, новизной, трудностью, ответственностью, дефицитом вре-
мени в условиях нехватки квалифицированной рабочей силы в связи с сокращением обра-
зовательных учреждений повышения квалификации.  

Этап 7. Определяется, что указанные факторы, влияющие на оценку персонала ком-
пании, включают в себя взаимосвязанные компоненты, а именно оценку: 

‒ деловых качеств персонала руководителей, специалистов, рабочих;  
‒ личностных качеств; 
‒ мотивационного потенциала; 
‒ компетенций; 
‒ лидерских качеств; 
‒ результатов труда; 
‒ социально-психологических качеств.  
При оценке персонала как фактора выбора стратегии компании представляется це-

лесообразным акцентировать внимание на оценке деловых качеств работников.  
При оценке персонала как фактора развития личности проводится оценка личност-

ных качеств.  
При оценке персонала как фактора достижения цели осуществляется оценка моти-

вационного потенциала всех категорий персонала.  
При оценке персонала как фактора оценки технологической эффективности ком-

пании устанавливаются компетенции для руководителей, специалистов и рабочих.  
При оценке персонала как фактора оценки эффективности управления компанией 

оцениваются лидерские качества руководителей и специалистов, что используется при вы-
движении работников в кадровый резерв компании.  

При оценке персонала как фактора условий развития персонала определяются ре-
зультаты труда и экстремальные условия развития для руководителей, специалистов и ра-
бочих.  

Каждый руководитель должен сообщить своим подчиненным о результатах оценки, 
выставленной им по результатам заполнения анкет.  

Это можно сделать в форме обычного собрания/совещания в подразделении или на 
специально организованной встрече.  

Руководители также договариваются о том, как и когда проинформировать подчинен- 

ных.  
В практике имеются следующие оценки деятельности конкретного руководителя: 
‒ оценка степени выполнения задач, стоявших перед подразделением; ‒ оценка 
выполнения задач по управлению персоналом;  
‒ оценка достижения руководителем целей по ключевым областям и целям.  
На будущий период согласовываются следующие пункты для каждого руководителя: ‒ 

ключевые направления и цели в связи с задачами подразделения, а также 
приоритетные результаты; 

‒ ключевые направления и цели в связи с междепартаментским управлением; 
‒ чем вышестоящий руководитель может помочь достижению поставленных целей; 
‒ какие возможности развития следует предложить руководителю.  
В управлении персоналом особое место занимают развитие и совершенствование са-

мого руководителя.  
Зачастую ощутимую пользу приносит планирование процесса, обеспечивающего ра-

боту руководителей с ориентиром на поставленные цели и выбор ключевых направлений 
междепартаментского управления. В такую программу развития могут также быть вклю-
чены области управления персоналом, если существует потребность в общих усилиях по 
развитию/обучению.  
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Для того чтобы совершенствоваться, необходима обратная связь с окружающими. 
Такую обратную связь, которая необходима вам как руководителю, получаете в форме 
опроса персонала.  

Обратная связь дает хорошую возможность подумать о трудностях и возможностях 
личного развития, что является необходимым условием для руководителя персоналом. Вы 
получаете возможность обдумать свои сильные и слабые стороны. Вы также получаете воз-
можность решить, как и в каких областях вы хотите добиться больших результатов. 

Вы должны ставить персонал в известность о результатах  
Естественно, ваши подчиненные захотят узнать общие результаты. Поэтому вы 

должны организовать встречу с персоналом, посвященную конкретно этому вопросу. Если 
ваши подчиненные дали в целом удовлетворительную оценку, то вы увидите, что они будут 
конструктивно воспринимать критику. Сложнее будет в том случае, если персонал дал в 
целом неудовлетворительную оценку.  

Даже если это покажется сложным, вам необходимо задуматься над тем, что вашим 
сотрудникам уже известно все то, что вы собираетесь им сообщить, поскольку именно они 
отвечали на вопросы анкет. Возможно, именно вам известно меньше всего, потому что ре-
зультаты укажут на те ваши качества, о которых вы, возможно, и не задумывались в повсе-
дневной работе. Вы можете обратить внимание на эти качества, только если кто-то со сто-
роны даст вам оценку как руководителю.  

Руководитель должен показать, что он ценит готовность сотрудников потратить время на 

заполнение анкет. Это значит, что они внесли свой вклад в работу команды и способ-ствовали 

ее улучшению. При этом руководитель проводит работу по следующим этапам: 

1. Определение приоритетов.  
Правильно начать с того, как персонал определил приоритеты различных вопросов, и  

с общей картины расстановки приоритетов. Это позволит оживить дискуссию обсуждением 

важных вопросов, которые в то же время не вызывают чрезмерно эмоциональной реакции. 

После этого можно перейти к детальному обсуждению отдельных вопросов. 

2. Объяснение сотрудникам, как вы воспринимаете полученную оценку .  
Своими словами объясните, как вы воспринимаете результаты оценки. Покажите, как 

часто встречаются те или иные вопросы или оценки. Будьте осторожны и не подавайте вида, 
если за анонимными ответами случайно узнаете их автора.  

3. Предоставление персоналу возможности высказывать свое мнение и задавать 
вопросы.  

Будучи открытым, вы можете получить ценную информацию, которая поможет вам 
работать лучше. Попросите сотрудников прояснить некоторые вопросы, чтобы они были 
уверены, что вы правильно представляете себе, что они думают. Слушайте, слушайте и еще 
раз слушайте!  

Возможно, ваши подчиненные не захотят давать комментариев или задавать вопросы. 
Вы должны отнестись с уважением к этому желанию, при этом избегайте оправданий и 
объяснений.  

Если вы хотите, чтобы обратная связь была позитивной, то должны избегать оправда-
ний и долгих объяснений, что и почему вы делали. В настоящий момент самым важным 
является то, как персонал оценил ситуацию, а не то, что вы думали или как вы ее планиро-
вали. Примите тот факт, что у сотрудников свой взгляд на ситуацию.  

Во всех других случаях более осторожно обращайтесь за разъяснениями. Оценоч-ные 
собеседования с сотрудниками действительно дают возможность более конфиден-циально 
обсудить оценку различных ситуаций. Но будьте осторожны, чтобы не ока-заться в 
ситуации, когда сотрудники чувствуют, что на них оказывается давление. 
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В статье предлагается методика оценки персонала для определения соответствия ва-
кантному или занимаемому рабочему месту, выполняемая четырьмя способами:  

1. Оценка потенциала работника. При замещении вакантного рабочего места важно 
установить потенциал работника, т.е. профессиональные знания и умения, 

производственный опыт, деловые и нравственные качества, психологию личности, 

здоровье и работоспособность, уровень общей культуры.  
2. Оценка индивидуального вклада. Позволяет установить качество, сложность и 

результативность труда конкретного сотрудника и его соответствие занимаемому месту с 
помощью специальных методик.  

3. Аттестация кадров. Она является своеобразной комплексной оценкой, 
учитывающей потенциал и индивидуальный вклад работника в конечный результат с 
помощью социологического исследования и экспертных оценок.  

4. Оценка персонала по отпечаткам пальцев. 

Исходными данными для оценки персонала являются: 

‒ модели рабочих мест персонала; 

‒ положение об аттестации кадров; 

‒ методика рейтинговой оценки кадров; 

‒ философия организации; 

‒ правила внутреннего трудового распорядка; 

‒ штатное расписание; 

‒ личные дела сотрудников; 

‒ приказы по кадрам; 

‒ социологические анкеты; 

‒ психологические тесты. 

Методы оценки персонала оформляются в виде таблиц. 

В результате оценки персонала формируются следующие документы: 

‒ результаты тестирования (экзаменов) профессиональных знаний и умений; 

‒ социально-психологический портрет личности; 

‒ медицинское заключение о работоспособности; 

‒ оценка деловых и моральных качеств; 

‒ анализ вредных привычек и увлечений; 

‒ оценка уровня производственной квалификации; 

‒ заключение аттестационной комиссии.  
Задача комплексной оценки кадров управления имеет множество альтернативных ва-

риантов как с точки зрения применяемых методов исследования характеристик работников, 
так и с точки зрения формирования интегрального показателя. 
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СТРУКТУРА ПРОДУКТА И ОБРАЗОВАНИЕ  

СТОИМОСТИ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Рассматривается образование стоимости средств производства с позиций теории двойст-

венности трудовой стоимости. Согласно теории двойственности трудовой стоимости, стои-

мость продукта выступает как отношение стоимости результата к стоимости затрат. В ста-

тье доказывается, что стоимость средств производства как частный случай тоже двойственна и 

образуется как отношение экономии труда к затратам труда. Теория двойственности трудовой 

стоимости использована для интерпретации теории предельной производительности Дж. Б. Клар-

ка. 

Ключевые слова: стоимость затрат, стоимость результата, средства производства, капи-

тал, труд, предельная производительность. 
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THE STRUCTURE OF THE PRODUCT AND COST FORMATION  

OF MEANS OF PRODUCTION 

 
We consider the cost formation of the means of production from positions of the theory of a duality of 

labor value. According to the theory of a duality of labor value, the cost of the product acts as the ratio of 

the value of the result to the value of the costs. It is proved that the value of the means of production as a 

special case is also dual and is formed as the ratio of labor to save labor costs. The theory of a duality of 

labor cost is used for interpretation of the theory of limit productivity of J. B. Clark. 

Key words: cost of expenses, cost of result, means of production, capital, work, limit productivity. 

 

В предшествующих публикациях наше исследование двойственной природы стоимости 

как стоимости затрат и результата, как правило, опиралось на примитивный пример, где ди-

кие люди добывают себе средства к жизни. Авторы предполагали, что изначально люди ис-

пользовали какие-то средства производства. Однако затраты труда на их производство очень 

незначительны, а дальнейшее влияние произведенных средств производства на трудозатраты 

человека невозможно выделить, и эти трудозатраты принимаются как данные. 

Однако рано или поздно наступает момент, когда средства производства перестают 

быть несущественным моментом процесса и возникает проблема их измерения. По мере раз-

вития производительных сил средства производства изменяются, стоимость их затрат и ре-

зультатов тоже изменяется и возрастает, и первобытные люди уже не могут не учитывать 

влияние средства производства на хозяйственный процесс. 

Допустим, что первобытная община располагает новой технологией выкапывания кор-

ней и попадает в ситуацию выбора: использовать либо традиционную технологию, либо но-

вую. Каковы критерии выбора?  

Для решения данного вопроса попробуем воспользоваться теорией предельной произ-

водительности. Дж. Б. Кларк как раз приводит пример, похожий на ситуацию с первобытной 

общиной, которую мы анализируем: «Человек, живущий в уединении и изготавливающий 

все свои блага при помощи своих рабочих инструментов, должен составить себе некоторое 

понятие о производительности единицы труда. Он может иметь в распоряжении час, пригод-

ный для рыбной ловли или для приготовления лодки, которая сделает его будущую рыбную 

ловлю более производительной… Производя выбор между этими двумя употреблениями 

своего времени и усилиями, он измеряет своим собственным грубым путем производитель-

ность единицы капитала и единицы труда» [1, с. 65]. 
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По Кларку, лодка ‒ это капитал. И если человек тратит час на изготовление лодки, он 

увеличивает свои капитал. Если же Робинзон тратит час на рыбную ловлю, то «добавляет 

единицу к дневному труду» [1, с. 65]. 

Далее Кларк пишет: «Если капитал используется в возрастающем количестве при не-

изменной рабочей силе, он подчинен закону убывающей производительности. Этот закон 

определяет, какое количество труда целесообразнее отвлечь от прямого обслуживания на-

ших потребностей для того, чтобы изготовить добавочные орудия… Принцип конечной про-

изводительности труда и капитала определяет повсеместно, сколько капитала стоит накапли-

вать». В конкретном примере Кларка человек осуществляет «выбор между забрасыванием 

удочки с берега для ловли рыбы и работой над изготовлением лодки…» [1, с. 65]. 

Предваряя этот пример, Кларк заявляет: «Этот принцип специфической производи-

тельности (предельной производительности – Д.М.) действует на всех ступенях экономиче-

ской жизни… Повсюду, где труд и капитал сотрудничают, мы обнаружим… определенный 

продукт, могущий быть вмененным отдельной единице каждого из них» [1, с. 64]. 

Казалось бы, сомнений в позиции Дж. Б. Кларка не остается: на всех ступенях челове-

ческого общества мы можем и должны уметь определять долю продукта, произведенного 

трудом и долю, произведенную «капиталом». Но, к сожалению, у маржиналистов с логикой 

все очень не просто. В другом месте Кларк пишет: «Пусть человек удит с челнока рыбу с 

помощью самой простой нитки и крючка, какие он может сделать. Рыба, которую он вытас-

кивает на берег, является продуктом труда и капитала… Какая часть работы обязана своим 

появлением человеку и какая – лодке и удочке? Человек никогда в жизни не сможет этого 

сказать… продукт капитала безраздельно слит с продуктом труда независимого производи-

теля». Предположим, что продукт в теории Кларка с самого начала делится между фактора-

ми производства. Разберемся в примере Кларка, чтобы понять, можно ли эту теорию исполь-

зовать для решения наших вопросов. 

Представляется, что наиболее адекватная интерпретация данного варианта робинзона-

ды может быть такой. Рыбак в первый день тратит на ловлю с берега удочкой 5 ч и добывает 

10 кг рыбы. На второй день он решает потратить на ловлю рыбы 6 ч. Почему он решает при-

бавить к своему труду дополнительный час и откуда он берет силы на этот час – неизвестно. 

Этот дополнительный час он может использовать двояко. Во-первых, Робинзон может в те-

чение дополнительного часа ловить, как и прежде, рыбу удочкой с берега. Тогда время его 

непосредственного труда будет уже не 5, а 6 ч. От времени изготовления удочки мы отвлека-

емся. Во-вторых, он может в течение часа изготовить нечто похожее на лодку и ловить 5 ч с 

этого утлого сооружения. Тогда его 6-часовой рабочий день раскладывается на 2 составляю-

щие: 1 ч на изготовление лодки и 5 ч – на ловлю.  

Следовательно, Робинзону нужно сделать выбор между трудом и «капиталом». Если он 

заранее не знает результатов, то выбор можно осуществить только экспериментально. Ро-

бинзон так и поступает. Решив работать не 5 ч, а 6 в первый экспериментальный день, он в 

течение дополнительного часа ловит определенное дополнительное количество рыбы. Здесь 

возникает первый вопрос к Кларку. Согласно его теории, если к фиксированному капиталу 

добавлять все большее количество порций труда, то предельная производительность очеред-

ных порций труда будет снижаться. Но если брать собственный пример Кларка с удочкой, то 

совершенно непонятно, почему дополнительные часы труда, добавленные к удочке, будут 

приносить все меньший улов. Снижение уловов можно отнести на счет исчерпания рыбы у 

берега водоема. Но рыба в водоеме согласно маржиналистской доктрине не «капитал», а 

«земля». А мы заняты оптимизацией пропорции именно между «капиталом» и трудом. Мож-

но, конечно, воспользоваться другой теорией. Согласно этой теории, технология лова удоч-

кой дает человеку доступ к рыбе в прибрежной воде как к предмету труда. Тогда непойман-

ная рыба в прибрежной воде является средством производства. Соответственно, изменение 

орудия лова изменяет и предмет труда (дает доступ к ранее недоступной рыбе). Поэтому 

удочку и прибрежную рыбу следует рассматривать как единый комплекс средств производ-

ства. 
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Но даже если взять на вооружение эту интерпретацию, сокращение запаса рыбы в 

крупном водоеме при ловле удочкой – очень медленный процесс, и восстановление этого за-

паса тоже идет долго. Поэтому представить, что в течение дня человек сократил запас рыбы, 

а к началу следующего дня восстановил его, можно только при богатом воображении. Но да-

вайте, чтобы все совпадало с теорией Кларка, все же напряжем воображение и допустим та-

кое колебание численности рыб у берега. Исходя из этого, предположим, что в шестой час 

лова Робинзон получил 1,5 кг рыбы. 

Во второй экспериментальный день рыбак первый час был занят изготовлением судна, 

а последующие 5 ч ловил с него рыбу. Благодаря примитивному челноку он получил доступ 

к крупной рыбе и за последующие 5 ч наловил 15 кг рыбы. 

По Кларку, дополнительная единица труда (час на вылавливание рыбы) дала увеличе-

ние улова на 1,5 кг. А дополнительная единица капитала дала увеличение улова на 5 кг. 

Здесь второй вопрос к Кларку. Что он понимает под единицей капитала?   

На этот вопрос Кларк отвечает следующим образом: «Капитал должен быть измерен в 

единицах, и мы можем предварительно принять в качестве единицы любое улучшение, кото-

рое может быть доставлено производительному оборудованию любой группы известным ко-

личеством рабочих дней стандартного или среднего вида. Дополнительный труд, вложенный 

в товары, изготавливающие средства производства, будет иметь своим результатом выпуск 

либо большего количества орудий, либо орудий лучшего качества. В одном случае они обра-

зуют количественное добавление к капитальным благам, в другом случае – качественное, но 

в любом случае они делают это добавление, и мы должны теперь признать тот факт, что это 

увеличение производительного богатства, которое обязано своим возникновением исключи-

тельно труду известного числа людей, работающих в течение данного времени, может рас-

сматриваться как единица капитала» [1, с. 337]. 

Из этого следует, что единственное, что делает качественно разнородные единицы ка-

питала количественно соизмеримыми, является человеческий труд, посредством которого 

они возникли. Значит, единица «капитала» с качественной стороны представляет собой при-

митивный челнок; с количественной же стороны – часы труда, затраченного на изготовление 

этого челнока. Правда, затем Кларк пишет: «Хороший инструмент будет … производить 

больше, чем плохой. Подобный хороший инструмент, однако, представляет больше единиц 

капитала, чем плохой…» [1, с. 78]. Спрашивается, как измерить количество единиц капитала 

при такой постановке вопроса? 

Однако, даже если единицы капитала измерять часами труда, затраченного на его изго-

товление, это не значит в теории Кларка, что час труда, затраченный на челнок, создает до-

полнительные 5 кг рыбы. По Кларку, 5 кг рыбы создал именно «капитал» (челнок), и выхо-

дит, что из 15 кг рыбы 5 кг приходятся на «капитал», а 10 кг – на труд (долю удочки мы не 

определяем). 

Итак, 2 экспериментальных дня дали следующий результат. Дополнительный час тру-

да, затраченного на лов рыбы, принес дополнительно 1,5 кг рыбы, а такой же час, посвящен-

ный лодке, принес, посредством дальнейшего лова с этой лодки, дополнительные 5 кг рыбы. 

Ясно, что Робинзон вложит дополнительный час труда в лодку. 

Рассмотрим дальнейшее развитие событий при помощи таблицы. 

Следующий шаг Робинзона отражен в столбце 3 таблицы. Мы исходим из того, что из-

готовляемая этим человеком лодка служит один рабочий день. Если лодка дала такие хоро-

шие результаты в прошедшем хозяйственном цикле, значит, Робинзон готов повторить свой 

шестичасовой рабочий день, 1 ч потратив на челнок и 5 ч на ловлю. Однако у него откуда-то 

появился еще один дополнительный час труда, и ему надо решить, тратить этот седьмой час 

на ловлю дополнительной рыбы с челнока прежней конструкции или на усовершенствование 

суденышка, а ловить по-прежнему 5 ч. 

Найти решение опять можно только экспериментально, и результаты опытов представ-

лены в таблице. Мы видим, что согласно столбцу 3 дополнительный час труда на ловлю ры-

бы дает прирост продукта на 2 кг, а дополнительный час, вложенный в лодку, тоже приносит 
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2 дополнительных килограмма. Значит в варианте № 3 Робинзону безразлично, вкладывать 

час в непосредственный лов или в совершенствование плавательного средства. 
Таблица 

 
Технологии 1 2 3 

Добытая рыба (кг) 10 15 

(10+5) 

17 

(15+2) 

Время (ч) для изготовления средств лова 0 1 2 

Время (ч) на лов рыбы 5 5 5 

Предельная производительность дополнительной «единицы капи-

тала» (кг) 

0 5,0 2,0 

Предельная производительность дополнительной единицы труда 

(кг) 

– 1,5 2,0 

 

Вспомним, что теоретический аппарат концепции Кларка привлечен нами для выясне-

ния вопроса о стоимости средств производства. Однако пока разбираемый пример не проли-

вает света на данный вопрос. На изготовление средств производства согласно технологиям 2 

и 3 (см. табл.) затрачено соответственно один и два часа труда. Получено приращение улова 

рыбы в 5 и 2 кг. Однако все это не дает ответа на вопрос о стоимости средств производства. 

Рассмотрим теперь тот же случай, используя понятийный аппарат модифицированной 

трудовой теории стоимости [2, 34-38]. В соответствии с таблицей мы рассматриваем три тех-

нологии, первая из которых – базовая. Покажем эту базовую технологию с помощью рисун-

ка 1
1
.  

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Базовая технология ловли рыбы 

 

На рисунке1 рыбак – это уже не Робинзон, а в соответствии с нашей методологией 

член первобытной общины. Согласно условиям базовой технологии, общинник тратит 5 ч 

труда на вылавливание 10 кг рыбы (удочку мы не учитываем). Следовательно, стоимость за-

трат 10 кг рыбы равна 5 ч труда (стрелка α). 10 кг рыбы, будучи потребленными общинни-

ком, восстановят его способность к 6-часовой активности. Следовательно, стоимость 10 кг 

рыбы равна 6 ч. 

На следующий день общинники занялись апробацией технологии 2. По условиям 

Кларка они вложили дополнительный час труда в сооружение лодки. В соответствии с на-

шими взглядами дополнительный час труда мог возникнуть в том случае, если запас жиз-

ненных сил общинников превышает запас рабочей силы. И это действительно так. На рисун-

ке 1 хорошо видно, что тратят эти люди 5 ч труда, а восстанавливают 6 ч активности. Из этих 

6 ч они 5 снова израсходуют в виде труда, а оставшийся час ‒ на другие нужды. Допустим, 

решив работать 6 ч, общинники отвлекли этот час от размышлений о смысле жизни. Исполь-

зование технологии 2 показано на рисунке 2. 

 

                                                 

 
1
 См.: Миропольский Д.Ю. Рабочая сила человека как инновация // Россия в поисках новой модели взаимодей-

ствия государства и рынка / Научная сессия ППС, научных сотрудников и аспирантов по итогам НИР 2012 го-

да. Март-апрель 2013 г.: сб. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2013. ‒ № 13. – С. 15‒19. 
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Рисунок 2 ‒ Использование технологии 2 

 

Из предшествующего изложения известно, что каждый общинник потратил час своего 

времени на сооружение индивидуального плавательного средства. Затем, сев на это соору-

жение и отплыв от берега, он в течение обычных пяти часов ловил рыбу. Лов рыбы с лодки 

привел к тому, что каждый удильщик добыл не 10, а 15 кг рыбы. Анализ в соответствии с 

кларковской методой на этом и заканчивается: в результате дополнительных усилий Робин-

зона возникли «единицы капитала», которые принесли дополнительные 5 кг рыбы. С точки 

зрения трудовой теории, тот же процесс выглядит иначе. Общинник занимался ловлей те же 

самые 5 ч, что и раньше, но с лодки и поймал 15 кг рыбы. Значит лодка, какой бы примитив-

ной она ни была, сэкономила его труд. Вопрос в том, какова величина этой экономии? 

Предположим, что каждый общинник, используя технологию 1 (лов с берега), вознаме-

рился добыть 15 кг рыбы. Если использовать прямо пропорциональную зависимость, то на 

это потребовалось бы 7,5 ч. Однако, так как мы договорились следовать закону убывающей 

предельной производительности, предположим, что на вылавливание 15 кг рыбы ушло бы не 

7,5, а 8 ч труда. Однако реально каждый общинник потратил только 5 ч. Это чисто условный 

расчет, ибо у общинников сил на работу имеется только на 6 ч труда. Однако условность 

расчета не есть его неправомерность. 

Итак, сэкономленными оказались 3 ч (8 ч –5 ч). Эта экономия времени возникла вслед-

ствие применения лодки. Выходит, что лодка имеет стоимость затрат (1 ч) и стоимость ре-

зультата (–3 ч, стрелка β, рис. 2). Знак «минус» показывает, что это именно экономия труда. 

Соотношение стоимости затрат и стоимости результата демонстрирует тот факт, что лодка – 

эффективное средство производства: лодка экономит больше труда, чем затрачено на ее из-

готовление. 15 кг рыбы тоже имеют стоимость затрат и результата. Стоимость затрат (α) 

равна 6 ч: 

6 ч = 1 ч + (8 ч – 3 ч).      (1) 

В этом расчете 1 ч – стоимость затрат на лодку, перенесенная на рыбу конкретным тру-

дом общинника. Разница 8 и 3 ч образует затраты живого труда общинника на ловлю в тече-

ние 5 ч. Видно, что формула (1) включает в себя как стоимость затрат на лодку (1 ч), так и 

стоимость ее результата (3 ч). 

Чтобы окончательно убедиться в том, что лодка себя оправдала, соотнесем стоимость 

затрат и результаты 15 кг рыбы. Стоимость затрат мы только что определили – 6 ч труда, а 

стоимость результата определим прямо пропорционально. Если 10 кг рыбы производили ра-

бочей силой на 6 ч труда, то 15 кг произведут на 9 ч. Следовательно, теперь у общинников 

есть избыток жизненных сил над рабочей силой в размере 3 ч. Значит, отказавшись от одного 

часа размышлений о смысле жизни во имя технологического совершенствования, они полу-

чили взамен целых 3 ч. 

По Кларку, общинники должны сравнивать, куда выгоднее вложить дополнительный 
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час труда – в «капитал» или в труд. Вложение дополнительного часа труда в «капитал» в ин-

терпретации трудовой теории мы только что рассмотрели. Теперь изучим противоположный 

вариант: общинники не используют технологию 2. Они вложили дополнительный час труда 

не в «капитал», а в труд. Говоря иначе, используя базовую технологию 1, они просто прора-

ботали лишний час. 

Рассматривая эту ситуацию с точки зрения Дж. Б. Кларка, мы приняли, что шестой час 

труда по технологии 1 принес дополнительные 1,5 кг рыбы, т.е. каждый общинник добыл в 

целом 11,5 кг рыбы. 

Трудовая теория вносит в понимание этого варианта дополнительные грани (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 ‒ Технология 1 с позиции трудовой теории 

 

На рисунке 3 видно, что стоимость затрат 11,5 кг рыбы равна 6 ч труда (α), а стои-

мость результата – 6,9 ч труда (β). У Кларка видна лишь функциональная связь двух несоиз-

меримых величин: увеличение работы на 1 ч принесло 1,5 кг продукции. В трудовой же ин-

терпретации дополнительные затраты в 1 ч труда (5 ч + 1 ч) принесли соизмеримый допол-

нительный результат в 0,9 ч труда (6,9 ч – 6 ч). И мы видим, что затраты оказались больше 

результата. То есть вырисовывается гораздо более полная картина происходящего. 

Переходим к рассмотрению технологии 3. По принятым ранее условиям каждый об-

щинник на следующий день решает вложить в лодку еще 1 ч труда. Так как лодка служит 

только день, это означает, что, проснувшись утром, общинники начинают делать себе инди-

видуальные лодки, но работают над ними не 1 ч, как вчера, а 2 ч и, соответственно, делают 

лодки более совершенными. Допустим, они решают сделать более крупные лодки, чтобы 

было удобнее орудовать удочкой. Исследуя эту технологию с точки зрения Кларка, мы усло-

вились, что дополнительное вложение часа труда в лодку принесло еще 2 кг рыбы и общий 

улов общинника стал равен 17 кг (15 кг + 2 кг). 

Посмотрим теперь на технологию 3 с позиции трудовой теории (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 ‒ Технология 3 с точки зрения трудовой теории 

 

Видно, что стоимость затрат средств производства (лодки) приросла по сравнению с 

технологией 2 на 1 ч (1+1=2 (α)). Общинники, потратив 2 ч на более совершенную лодку, по-

прежнему тратят на лов рыбы 5 ч (α) каждый. Вопрос: какова экономия труда, возникшая 

вследствие дополнительного часа, вложенного в совершенствование лодки? 

5   

5   

2  

лодка 

2  

-1  (β) (γ) 

2+5=7 
(α) -1   (δ) 

5 (6,0-1,0) 

 

(γ) 

(α) 

5 (6,0-1,0) 
 

2 (1+1) 

(γ) 

(α) 

17 кг 
рыбы 

Общин-
ник 

Общин-
ник 

(β) 

(δ) 

10,2 ч 

10,2 ч 2+5=7 

2  

11,5 кг ры-

бы 

6 ч (5+1) 
 

6 ч 

6 ч 

6,9 ч 

(α) 

(β) 

Общин-
ник 

Общин-

ник 

6 ч (5+1) 
 

6,9 ч 

6,9 ч 6,9 ч 



ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

 

Вестник ВСГУТУ. № 5 (56). 2015 100 

Допустим, что общинники решили выловить 17 кг рыбы не с помощью новой техноло-

гии 3, а с использованием предшествующей технологии 2. Сколько бы они потратили живого 

труда? Если на 15 кг рыбы они затратили 5 ч, то на 17 кг они потратили бы приблизительно 

6 ч живого труда. Следовательно, экономия от технологи 2 составила всего 1 ч (6 ч – 1 ч) = 

5 ч). Получается, что прирост затрат на усовершенствованную лодку составил 1 ч, а прирост 

результата – тоже 1 ч. То есть, как и с точки зрения методологии Кларка, мы приходим к вы-

воду, что общинникам все равно, работать лишний час по технологии 2 или потратить лиш-

ний час на переход к технологии 3. 

Выводы 

1. Образование стоимости средств производства имеет такой же двойственный харак-

тер, как и образование предметов потребления. Формируется отношение стоимости резуль-

тата к стоимости затрат. 

2. Трудовая теория в ее модифицированном варианте способна объяснить все  феноме-

ны, фиксируемые теорией предельной производительности, но более полно и доказательно. 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СФЕРЫ ЖКХ  

НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
В статье рассмотрены инструменты инвестирования инновационной деятельности сферы 

ЖКХ на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), изучен зарубежный опыт ГЧП, дано 

понятие государственно-частное партнерство в ЖКХ, предложена схема сопровождения инвести-

ционного ГЧП-проекта, проведен анализ основных форм ГЧП, в результате которого выявлено, что 

концессионные соглашения являются приоритетной формой реализации ГЧП-проектов в сфере 

ЖКХ, рассмотрены основные факторы, сдерживающие инновационное развитие ЖКХ и предложе-

ны перспективные пути развития. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство в ЖКХ, инновационная деятельность 

ЖКХ, инструменты инвестирования, формы ГЧП, модернизация ЖКХ, концессионное соглашение, 

жилищно-коммунальное хозяйство, механизмы ГЧП. 

 

L.G. Nikityuk, Cand. Sc. Economics, Assoc. Prof. 

O.G. Timchuk, Cand. Sc. Economics, Assoc. Prof. 

 

THE INVESTMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF HOUSING SECTOR 

ON THE BASIS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)  

 
The article is devoted to investment tools of innovation activity of the public utility on the base of PPP. 

The international experience of PPP is studied and the concept of public-private partnership in the public 

utility is given . The scheme of maintenance of investment PPP project is offered. The authors analyse the 

main forms of PPP. It is revealed that concession agreements is a priority form of realization of PPP pro-

jects in a housing sector. The major factors constraining innovative development of housing and communal 

services are considered and perspective ways of development are offered. 

Key words: public-private partnership in public housing and communal services, innovative activity of 

housing and communal services, instruments of investment, the modernization of housing and communal ser-

vices, the concession agreement, the public utility, PPP mechanisms. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является важнейшей сферой социально-

экономической структуры общества, которая обеспечивает непрерывное производство жи-

лищно-коммунальных услуг, формирует качественные показатели среды жизнеобеспечения 

человека. Эффективность экономических преобразований в жилищно-коммунальной сфере 

во многом определяется стратегической направленностью системы управления, позволяю-

щей предприятиям ЖКХ адаптироваться к непрерывно изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды. 

Модернизация жилищно-коммунального комплекса является одной из самых значимых 

проблем по своему влиянию на все направления социально-экономического развития стра-

ны, в связи с этим Правительством РФ утверждена Федеральная целевая концепция «Ком-

плексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

на 2010–2020 годы», в соответствии с которой основными задачами являются достижение к 

2020 г. уровня полного благоустройства (обеспеченности всеми видами коммунальных ус-

луг) многоквартирных домов, обеспечение надежности и эффективности поставки комму-

нальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры, а также доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и др. 
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В настоящее время состояние ЖКХ характеризуется низкой инвестиционной привлека-

тельностью и требует привлечения большого числа инвестиций для модернизации и разви-

тия. Проблема усугубляется наличием все большей задолженности в отрасли, образовавшей-

ся в первую очередь в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней 

[9]. 

Поэтому чрезвычайно важно развитие инструментов и механизмов инвестирования 

деятельности сферы ЖКХ с привлечением частных средств и стимулированием инновацион-

ной среды по средствам расширения взаимодействия частного капитала и государственного 

сектора через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), при этом необходимо 

использовать разнообразные модели и формы организации, которые позволят выйти на тра-

екторию инновационного роста всех отраслей ЖКХ. 

Исключительная значимость государственно-частного партнерства как эффективного 

инструмента реализации инновационной политики признается ведущими зарубежными 

странами. Наиболее успешными рынками проектов государственно-частного партнерства 

являются Великобритания, США, Бразилия, Мексика, Ирландия, Франция, Италия, Герма-

ния, Япония. 

Сферы применения государственно-частного партнерства в этих странах очень разно-

образны: это прежде всего те, за которые государство традиционно несет ответственность: 

транспортная отрасль (аэропорты, порты, трубопроводный транспорт, дороги, мосты и т.д.); 

социальная инфраструктура (здравоохранение, образование, культура, туризм); жилищно-

коммунальное хозяйство (сети, водоснабжение, теплоснабжение, ремонт и реконструкция 

объектов общего пользования, уборка территорий и т.д.) и др. 

Подобный подход к выбору приоритетных отраслей государственно-частного партнер-

ства обусловливается политикой развитых государств, где основной целью является повы-

шение уровня жизни граждан, ориентированность на улучшение социальных благ [1]. 

Мировой опыт позволяет констатировать, что в современной экономике механизмы ча-

стно-государственного партнерства являются матрицей, в которой государственные институ-

ты (по вертикали) и структуры частного бизнеса (по горизонтали) интегрируют имеющиеся в 

их распоряжении ресурсы и взаимодействуют для достижения синергетического эффекта. 

Важность партнерства как инструмента инновационной политики широко признается прави-

тельствами многих стран, и это отражается на их бюджетных расходах, законодательстве и 

программах развития, в которых активизация сотрудничества между государственным и ча-

стным сектором становится приоритетной задачей. 

Западные модели государственно-частного партнерства в развитии инновационной ин-

фраструктуры предполагают, как правило, доминирование государственного финансирова-

ния на ранней стадии инновационного проекта, когда требуются «деньги для посева» 

(«speedmoney») и надежные гарантии для старта. Например, в Германии, Франции, Голлан-

дии доля государства в общих инвестициях при создании объектов инновационной инфра-

структуры составляет около 75%, в Великобритании – 60%. На более поздних фазах эксплуа-

тации и функционирования объектов ситуация меняется в противоположную сторону – роль 

частного сектора в софинансировании возрастает [7]. 

В самом широком понимании ГЧП, как известно, представляет собой организационный 

и институциональный альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализа-

ции общественно значимых проектов и программ в широком спектре сфер деятельности – от 

предоставления социальных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий, раз-

вития стратегически важных отраслей экономики до проведения крупных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Следовательно, в отличие от административно-властных отношений партнерство госу-

дарства в лице федеральных или региональных органов государственной власти и частного 
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сектора предполагает не простое сложение ресурсов, а совершенно особую конфигурацию 

интересов, правомочий и ответственности сторон [4]. 

По мнению авторов, государственно-частное партнерство в ЖКХ – это институцио-

нальный и организованный альянс между государством и частными партнерами по созданию 

(реконструкции, модернизации) объектов жилищной и коммунальной сферы с целью реали-

зации инновационных и инвестиционных проектов. 

На наш взгляд, государственно-частное партнерство в сфере ЖКХ должно выступать 

как особый социально ориентированный инструмент рыночной экономики, способствующий 

эффективному развитию инновационной деятельности ЖКХ. Концептуальная основа поня-

тия заключается во взаимодействии различных уровней управления сферой жилищно-

коммунального хозяйства, разграничении их власти, полномочий и ответственности, разви-

тии инновационных и инвестиционных процессов для инновационно ориентированных 

предприятий ЖКХ, направленных на достижение синергетического эффекта от согласования 

интересов, координации усилий и консолидации ресурсов его сторон при реализации обще-

ственно-значимых проектов в сфере ЖКХ. 

Авторы предлагают использовать наиболее упрощенную и приемлемую как для госу-

дарственных структур, так и для частного бизнеса схему реализации инвестиционного про-

екта, основанного на использовании государственно-частного партнерства (рис. 1). 

Предложенная схема позволяет поэтапно сопровождать инвестиционный проект от на-

чала сотрудничества государства и частных партнеров до завершения инвестиционного про-

екта. Важно отметить, что схема сопровождения инвестиционного ГЧП-проекта может спо-

собствовать борьбе с бюрократизмов и, как следствие, экономии средств и сил со стороны 

участников партнерства. 

Развитие ГЧП в его различных формах является важной составляющей процесса усиле-

ния социальной направленности современной рыночной экономики, ее социализации. Суще-

ствует большое количество форм реализации государственно-частного партнерства, выбор 

зависит от экономической эффективности реализации проекта. 

К основным формам государственно-частного партнерства относят концессионное со-

глашение, соглашение о государственно-частном партнерстве, аренду с инвестиционными 

обязательствами, контракты жизненного цикла в рамках закупочного законодательства, со-

глашения о ГЧП в рамках корпоративной системы закупок. 

По данным Центра развития государственно-частного партнерства, в настоящее время 

общее количество ГЧП-проектов, реализуемых в 68 субъектах РФ, составляет 586 проектов, 

из них: 427 – концессионные соглашения; 103 – соглашения о государственно-частном парт-

нерстве в рамках регионального законодательства; 54 – договоры аренды государственной и 

муниципальной собственности с инвестиционными обязательствами арендатора; 2 – кон-

тракты жизненного цикла в рамках законодательства о закупках. На начало 2014 г. был 

131 реализуемый проект, в 2015 г. произошло увеличение на 455 проектов (за счет роста 

числа некапиталоемких муниципальных концессий и более ответственного отношения ре-

гионов к предоставлению информации). 

Необходимо отметить, что концессионные соглашения представляют собой наиболее 

развитую и перспективную форму участия бизнеса в реализации проектов, находящихся на 

различных стадиях в партнерстве с государством.  

Суть концессионного соглашения заключается в следующем: государство в рамках 

партнерских соглашений, оставаясь полноправным собственником имущества, составляю-

щего предмет концессионного соглашения, уполномочивает частного партнера выполнять в 

течение определенного срока оговариваемые в соглашении функции и наделяет его с этой 

целью соответствующими правомочиями, необходимыми для обеспечения нормального 

функционирования объекта концессии. За использование государственной и муниципальной 

собственности концессионер вносит плату на условиях, оговоренных в концессионном со-
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глашении. Право же собственности на выработанную по концессии продукцию передается 

концессионеру [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 ‒ Схема сопровождения инвестиционного ГЧП-проекта 

 

Формы реализации ГЧП-проектов в процентном соотношении представлены на рисун-

ке 2. 

Органы управления  

государственной властью  

(партнер со стороны государства) 

 

Инвестор 

(частный партнер) 

Соглашение о сотрудничестве  

на основе государственно-частного партнерства 

Выбор объекта инвестирования 

Выбор формы ГЧП:  
‒ концессионные соглашения;  

‒ государственные контракты;  

‒ контракты жизненного цикла;  

‒ арендные отношения 

Выбор методов финансирования:  
‒ самофинансирование;  

‒ акционирование;  

‒ кредитное финансирование;  

‒ лизинг;  

‒ бюджетное финансирование;  

‒ смешанное финансирование 

Экспертиза целесообразности  

инвестирования (расчет рисков) 

Принятие решения об инвестировании 

Инвестирование проекта 

Контроль за реализацией  

инвестиционного проекта 
Промежуточный анализ  

показателей инвестирования 

Завершение инвестиционного 

проекта 



ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

 

                                                                                                                Вестник ВСГУТУ. № 5 (56). 2015  105 

 
Рисунок 2 ‒ Формы реализации ГЧП-проектов [5] 

Реализацию организационно-правовых форм проектов составляют: концессионное со-

глашение – 53%; соглашение о ГЧП в рамках регионального законодательства – 35%; проек-

ты, реализованные на принципах, близких к ГЧП, отвечающие представленным в рейтинге 

требованиям (аренда с инвестиционными обязательствами, контракты жизненного цикла, 

государственные закупки с отсрочкой платежа при наличии распределения рисков между 

сторонами и сроком более трех лет) – 12% (рис. 2). 

На рисунках 3, 4 представлены стадии и сроки реализации ГЧП-проектов в РФ. 

 

 
Рисунок 3 ‒ Стадии реализации ГЧП-проектов [5] 

 

На рисунке 3 видно, что 57% ГЧП-проектов в настоящий момент находится на стадии 

реализуемых; 24% – в стадии разработки; 9% – на стадии реализации и управления; 8% заяв-

лены на конкурс и только 2% приостановлено. Это в первую очередь свидетельствует о том, 

что ГЧП-проекты положительно зарекомендовали себя в отечественной практике. 

 
Рисунок 4 ‒ Сроки реализации ГЧП-проектов в РФ [5] 
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Средний срок реализации ГЧП-проектов составляет 12,7 лет, при этом самыми долго-

срочным проектом является коммунальная сфера – около 15 лет (рис. 4). 

Отразим схему применения механизмов ГЧП-проектов по сферам деятельности (рис. 

5). 

На начало 2015 г. наиболее привлекательным сектором для ГЧП-проектов является 

коммунальная сфера –33,1%, или 194 проекта: центральные системы водоснабжения и водо-

отведения, переработка и утилизация ТБО, очистительные сооружения, гидротехнические 

сооружения, городское благоустройство. На втором месте социальная сфера – 28,2%, или 165 

проектов: образование, здравоохранение, спорт, туризм, культура, социальное обслужива-

ние. Далее следует энергетическая сфера – 27,8%, или 163 проекта: производство, распреде-

ление и передача тепловой энергии; производство, распределение и передача электрической 

энергии; распределение и передача газа. На последнем месте транспортная сфера – 10,9%, 

или 64 проекта: автомобильные дороги, авиационный, железнодорожный, морской и речной, 

общественный и трубопроводный транспорт (рис. 5).  

 
Рисунок 5 ‒ Схема применения механизмов ГЧП [3] 

 

11–12 ноября 2014 г. в Москве состоялся Первый общероссийский форум «Частные 

операторы коммунальной инфраструктуры». Организатором мероприятия выступил Центр 

развития ГЧП при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации. 

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации А. Чибис отметил, что ЖКХ является мощнейшим сегментом российской эконо-

мики и ежегодный оборот отрасли превышает 4 трлн. руб., что, в свою очередь, в 2,5 раза 

больше ВВП ряда европейских стран. Также замминистра подчеркнул, что в сложившихся 

экономических и политических условиях жилищно-коммунальное хозяйство становится од-

ной из самых привлекательных сфер для инвестирования [2]. 

Проведенное исследование показало, что приоритетной формой реализации проектов 

государственно-частного партнерства являются концессионные соглашения, в том числе и в 

сфере ЖКХ. 

При этом необходимо учитывать, что привлечение инвестиций в инновационную дея-

тельность ЖКХ сопряжено с рядом трудностей, основными факторами, сдерживающими 

развитие, являются: несовершенство законодательной базы (несмотря на то, что в ряде ре-

гионов уже разработаны программы по развитию коммунальных и жилищных услуг); не-

предсказуемая политика тарифного регулирования; низкая культура договорных отношений 

и платежей потребителей; несовершенство организации разработки проектов и проведения 

конкурсов; использование бюджетных средств частными инвесторами не по назначению; не-

своевременная методологическая проработка вопросов, связанных с реорганизацией рас-

сматриваемого направления; отсутствие мониторинга со стороны государства в течение все-

го срока реализации проекта и др.  
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По мнению авторов, применение механизмов ГЧП в инновационную деятельность сфе-

ры ЖКХ позволит решить ряд задач, которые ставят перед собой как государство, так и ча-

стный бизнес:  

1) повысить качество коммунальных услуг, предоставляемых населению; 

2) внедрить передовой опыт инновационных технологий; 

3) повысить эффективность при сохранении качества работ/услуг; 

4) обеспечить снижение нагрузки на бюджет за счет привлечения частных средств и 

переложения части затрат на пользователей (коммерциализация предоставления услуг); 

5) повысить конкуренцию на рынке; 

6) усилить роль планирования развития инфраструктуры; 

5) повысить уровень инвестиционной привлекательности и стабилизировать показатели 

социально-экономического развития регионов и др. 
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КОНЦЕПЦИИ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

 
В статье раскрыты вопросы отражения в стоимостном выражении основных средств в бух-

галтерском учете и отчетности хозяйствующих субъектов в соответствии с российскими и меж-

дународными стандартами финансовой отчетности. Освещены принципы формирования оценки 

основных средств по первоначальной и переоцененной стоимости. Рассмотрены концепции учета 

переоценки основных средств по восстановительной, справедливой стоимости в соответствии с 

отечественными и интернациональными правилами. Сформулированы признаки обесценения и рас-

крыты правила оценки возмещаемой стоимости активов, на основе которых определяется сумма 

обесценения. Предложена методика отражения обесценения основных средств, адаптированная к 

отечественному Плану счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению. Сформулиро-

ваны рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой базы, а также адаптации учетной 

политики организаций к изменениям норм бухгалтерского законодательства.  

Ключевые слова: основные средства, переоценка, восстановительная стоимость, дооценка, 

обесценение, справедливая стоимость. 

 

A.Yu. Popov, Cand. Sc. Economics 

 

CONCEPTS OF THE SUBSEQUENT ASSESSMENT OF FIXED ASSETS 

 
The article deals with issues reflected in the value of fixed assets in the accounting and reporting of 

business entities in accordance with Russian and International Financial Reporting Standards. The princi-

ples of valuation of fixed assets at cost and revalued amount are covered. The concepts of revaluation of 

fixed assets at replacement fair value in accordance with domestic and international regulations are consid-

ered. The signs of depreciation are formulated and rules of an assessment of the compensated cost of assets 

on the basis of which the depreciation sum is defined are revealed. The technique which reflects depreciation 

of fixed assets, adapted to domestic Plan of Accounts is proposed and instructions for its use are given. The 

recommendations on improving of the legal framework are given and also adaptation of accounting policy to 

changes in accounting standards legislation. 

Key words: fixed assets, revaluation, replacement cost, additional evaluation, depreciation, fair value. 

 

Основные средства представляют собой важнейшую составляющую производственно-

технической базы хозяйствующих субъектов, определяющую их экономический потенциал и 

конкурентные преимущества в предпринимательской среде. Грамотное управление данным 

потенциалом возможно лишь путем выработки обоснованных решений, принимаемых на ос-

нове сформированной по данным бухгалтерского учета и отчетности информации. Именно 

поэтому к бухгалтерскому учету основных средств предъявляется требование достоверности, 

полноты и репрезентативности формируемых в отчетности данных. В силу данных обстоя-

тельств вопросы последующей оценки основных средств не теряют, а только приобретают 

актуальность, поскольку на основе стоимостной оценки исчисляются показатели эффектив-

ности использования фондов и оборудования, а также показатели финансового состояния 

хозяйствующего субъекта. Особую значимость данные вопросы получили в процессе рефор-

мирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансо-

вой отчетности, поскольку только на основе понятной зарубежным инвесторам финансовой 

информации возможно привлечение иностранного капитала в отечественную экономику.  

В настоящей статье поставлена цель проведения анализа норм отечественного законо-

дательства и международных стандартов в отношении последующей оценки основных 

средств с целью обозначения перспектив развития отечественной учетной науки и повыше-

ния репрезентативности формируемой в отчетности информации. 
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Регулирующий в настоящий момент учет основных средств отечественный бухгалтер-

ский стандарт ПБУ 6/01 приводит норму, согласно которой первоначальная стоимость объ-

ектов основных средств, сформированная по предусмотренным в данном стандарте прави-

лам, не подлежит изменению за исключением предусмотренных законодательством случаев. 

К числу случаев изменения первоначальной стоимости объектов основных средств отнесены, 

в частности, дооборудование, модернизация, реконструкция, достройка, частичная ликвида-

ция и переоценка [1]. 

Рассмотрение вопросов изменения оценки основных средств в результате трансформа-

ции качественных характеристик объектов в случаях восстановления или частичной ликви-

дации выходит за рамки настоящей статьи, а вопросы переоценки подлежат раскрытию на 

основе многоконцептуальных подходов.  

Право проведения ежегодной переоценки по текущей (восстановительной) стоимости 

групп однородных объектов основных средств предусмотрено п. 16 ПБУ 6/01.  

Решение о целесообразности проведения переоценки принимается хозяйствующим 

субъектом исходя из цели повышения привлекательности показателей его деятельности, 

формируемых на основании данных бухгалтерской отчетности, в частности высокие показа-

тели собственного капитала.  

Необратимым последствием принятия решения о переоценке является необходимость 

регулярного проведения переоценки соответствующей группы основных средств в целях со-

ответствия балансовой стоимости объектов текущей (восстановительной) стоимости. При 

этом нормы Методических указаний по учету основных средств в случае несущественного 

отклонения балансовой стоимости от текущей восстановительной не предполагают необхо-

димости проведения ежегодной переоценки, исходя из их буквального прочтения. В частно-

сти указанный нормативный акт приводит цифровой пример, согласно которому отклонение 

текущей восстановительной стоимости в размере 10% от балансовой стоимости признается 

организацией существенным, а отклонение в размере 3% таковым не признается. Критерий 

существенности подлежит самостоятельному утверждению хозяйствующим субъектом на 

основе определения, предложенного письмом Минфина РФ № 07-02-18/01 от 24.01.2011, в 

соответствии с которым существенной считается информация (сумма), без знания которой 

невозможна объективная оценка финансовых результатов или финансового положения орга-

низации заинтересованными пользователями. Аналогичную трактовку существенности при-

водит и отечественный стандарт ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и отчетности» [2]. 

Категория текущей восстановительной стоимости приведена п. 43 Методических ука-

заний по бухгалтерскому учету основных средств, согласно которому восстановительная 

стоимость представляет собой денежную сумму, достаточную для приобретения аналогично-

го актива в случае необходимости его немедленной замены [3]. Установление текущей (вос-

становительной) стоимости является задачей хозяйствующего субъекта, которая решается 

путем получения информации о ценах на аналогичную продукцию у ее производителей, ста-

тистических органов, данные СМИ и специальной литературы, оценка БТИ и т.п. Текущая 

восстановительная стоимость может быть определена путем привлечения независимого 

оценщика по данным его экспертного заключения.  

Проведение переоценки предполагает пересчет первоначальной стоимости объекта, а 

также суммы начисленной амортизации в случае первичного проведения переоценки, или 

текущей восстановительной стоимости объекта в случае проведенной ранее переоценки вме-

сте с начисленной и скорректированной в результате переоценки амортизацией.  

Результаты первичной дооценки объектов подлежат зачислению в состав добавочного 

капитала, увеличивая совокупный результат периода, путем формирования в учете следую-

щих корреспонденций счетов. 

Дебет 01 Кредит 83 ‒ отражается дооценка первоначальной стоимости объекта; Дебет 

83 Кредит 02 ‒ отражается дооценка начисленной к моменту переоценки суммы амортиза-

ции.  
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При вторичной и последующей дооценке объекта при непрерывном росте текущей вос-

становительной стоимости выполняются аналогичные бухгалтерские записи. 

А в случае если дооценке подлежит ранее уцененный объект, по которому результаты 

уценки зачислены на прочие результаты деятельности, дооценка учтенной на 01 счете стои-

мости в пределах ранее сделанной уценки отражается путем увеличения текущего финансо-

вого результата периода Дебет 01 Кредит 91-1, а дооценка стоимости свыше сделанной в 

предыдущих периодах уценки относится на увеличение собственного капитала Дебет 01 

Кредит 83. В аналогичном порядке отражается дооценка амортизации ранее уцененного объ-

екта: Дебет 91-2 Кредит 02 в пределах ранее произведенной уценки амортизации, отнесенной 

на прочие доходы, и Дебет 83 Кредит 02 на сумму дооценки амортизации, превышающую 

ранее отраженную уценку.  

Результаты первичной уценки объектов основных средств относятся на прочие резуль-

таты деятельности: Дебет 91-2 Кредит 01 ‒ производится уценка первоначальной стоимости 

объекта основных средств; Дебет 02 Кредит 91-1 ‒ подвергается уценке начисленная к мо-

менту проведения переоценки сумма амортизации актива.  

При проведении вторичной и последующей уценки ранее подвергшегося дооценке объ-

екта, результаты которой учтены в составе добавочного капитала, уменьшение текущей вос-

становительной стоимости частично отражается путем снижения величины сформированно-

го за счет дооценки счета 83, а частично ‒ за счет текущих расходов организации: Дебет 83 

Кредит 01 ‒ отражается уценка объекта в сумме ранее сделанной и зачисленной на добавоч-

ный капитал дооценки, Дебет 91-2 Кредит 01 ‒ отражается сумма уценки, превышающая ра-

нее сформированную дооценку.  

Результаты переоценки объекта, отнесенные на счет 91, формируют чистую при-

быль/убыток организации, а результаты дооценки, зачисленной на добавочный капитал, 

формируют показатель увеличения совокупного финансового результата периода.  

В случае, если объект основных средств, подвергшийся дооценке, зачисленной на до-

бавочный капитал, выбывает, сформированные на 83 счете результаты дооценки подлежат 

присоединению к нераспределенной прибыли Дебет 83 Кредит 84.  

Нормы международных стандартов финансовой отчетности в отношении последующей 

оценки основных средств предусматривают следующие положения. В учетной политике хо-

зяйствующим субъектом подлежит утверждению одна из предусмотренных МСФО 16 «Ос-

новные средства» методик (в стандарте методика учета именуется моделью): 

‒ последующая оценка по фактическим затратам (по себестоимости, сформированной 

согласно предусмотренным элементам), уменьшенным на сумму начисленной к моменту 

проведения оценки амортизации и скорректированным на величину накопленных убытков от 

обесценения;  

‒ методика последующей оценки объектов основных средств, справедливую стоимость 

которых имеется возможность надежно оценить, по переоцененной стоимости. Под переоце-

ненной стоимостью в данном случае понимается справедливая стоимость актива на задан-

ную дату за минусом начисленной на дату переоценки амортизации и накопленных убытков 

от обесценения.  

Определение справедливой стоимости дает п. 6 IFRS 16, согласно которому под данной 

стоимостью понимается цена, потенциально возможная к получению в случае продажи объ-

екта или иной передаче актива в случае совершения сделки между осведомленными участ-

никами рынка на добровольных началах [4].  

Требование регулярности проведения переоценки, прописанное ПБУ 6/01, сформули-

ровано по аналогии с МСФО 16, согласно которому регулярная переоценка должна обеспе-

чить отсутствие существенных отличий балансовой стоимости от справедливой. Методика 

оценки справедливой стоимости определяется одноименным международным стандартом № 

13. Хозяйствующий субъект должен так часто проводить переоценку объектов основных 

средств, как часто существенно меняется их справедливая стоимость. В частности, ежегод-

ное проведение переоценки предполагается для активов, для которых характерны значитель-
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ные и произвольные колебания рыночных цен, а в случае незначительного изменения тако-

вых цен потребность в переоценке возникает один раз в интервале от трех до пяти лет.  

Переоценке подлежат группы основных средств, обладающих сходным назначением и 

характеристиками использования, названными в стандарте классами основных средств. 

Примерами классов основных средств, в частности, являются земельные участки, в том чис-

ле с находящимися на них зданиями, машины и оборудование, включая офисное, встраивае-

мое инженерное и другие виды, воздушные и водные суда, автотранспортные средства, 

предметы мебели и т.д.  

Объекты, включенные в определенный класс основных средств, должны переоцени-

ваться одновременно с целью унификации отражения в отчетности указанных активов, одна-

ко допускается проведение переоценки по скользящему графику в течение непродолжитель-

ного периода времени при условии обновления результатов. 

Поскольку международные стандарты финансовой отчетности прописывают основопо-

лагающие принципы формирования учетной информации, одной из задач отечественной 

учетной науки на современном этапе является адаптация отечественного плана счетов бух-

галтерского учета под международные правила учета.  

При увеличении балансовой стоимости объекта основных средств в процессе пере-

оценки ее результат подлежит признанию в отчете о финансовых результатах в составе про-

чего совокупного дохода, а в отчете о финансовом положении ‒ в капитале по статье «при-

рост стоимости от переоценки».  

В случае, если в результате переоценки организация увеличивает стоимость объекта, 

ранее подвергшегося уценке, отнесенной на убытки, то сначала восстанавливается сумма, 

отнесенная на убытки в составе прибыли, а сумма превышения зачисляется в состав прочего 

совокупного дохода.  

В случае снижения балансовой стоимости объекта основных средств при проведении 

переоценки величина уменьшения подлежит признанию в составе убытка, уменьшающего 

общий результат. Однако если уценке подвергается объект переоцененный в сторону увели-

чения балансовой стоимости путем отнесения результата в состав совокупного дохода, то 

сначала уменьшается величина сформированного от переоценки совокупного дохода, а затем 

сумма превышения уценки над суммой списанной величины совокупного дохода зачисляется 

в состав прибылей и убытков. 

В отличие от ПБУ 6/01 методика учета амортизации переоцененного объекта, описан-

ная в МСФО 16, предусматривает вариантность ее отражения. В частности, первый вариант 

предполагает пересчет амортизации пропорционально себестоимости, сформированной при 

первоначальном признании объекта основных средств, таким образом, чтобы балансовая 

стоимость объекта соответствовала его переоцененной стоимости. Данный метод может 

быть применен в случае переоценки объекта до стоимости замещения путем индексирования 

[4]. Данный вариант положен в основу предусмотренной ПБУ 6/01 методики бухгалтерского 

отражения переоценки основных средств. Второй вариант предполагает вычитание аморти-

зации из первоначальной стоимости, которое формирует таким образом остаточную стои-

мость, а уже последняя подлежит пересчету до переоцененной стоимости. Данный метод 

применяется, в частности, при переоценке недвижимости.  

Возникающие при переоценке амортизации первым способом корректировки учитыва-

ются по аналогичным ПБУ 6/01 правилам: либо в составе капитала по статье «прирост стои-

мости в результате переоценки», либо в составе текущих убытков.  

Результаты переоценки, учтенные в составе капитала, подлежат присоединению к не-

распределенной прибыли хозяйствующего субъекта также одним из двух способов: 1) еди-

новременно в момент прекращения признания актива (в случае выбытия или вывода из экс-

плуатации); 2) постепенно по мере оставшегося срока полезной службы объекта (эксплуата-

ции), в этом случае величина ежемесячного списания определяется как разница в амортиза-

ции, рассчитанной исходя из переоцененной стоимости актива и первоначальной стоимости 

при его признании.  
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Данный способ подлежит закреплению организацией во внутреннем учетном стандар-

те.  

Независимо от применяемой модели последующей оценки основных средств приве-

денная в отчете о финансовом положении стоимость актива должна быть скорректирована на 

убытки от обесценения.  

Порядок проведения теста на обесценении и методику признания в отчетности убытков 

от обесценения предусматривает стандарт IAS 36 «Обесценение активов». Главным критери-

ем обесценения является ситуация, когда балансовая стоимость основного средства оказыва-

ется выше его возмещаемой стоимости. Организация должна проанализировать сложившую-

ся ситуацию и выявить признаки обесценения, к которым, в частности, относятся внешние 

признаки, такие как прогнозное либо фактическое неблагоприятное изменение рыночных, 

экономических, технических или иных не зависящих от данного субъекта условий, а также 

внутренние признаки, в частности физическое, моральное устаревание актива, его поврежде-

ние, снижение экономического эффекта использования и т.п. Следует отметить, что призна-

ки обесценения указывают на необходимость оценки возмещаемой стоимости, а не свиде-

тельствуют о непосредственном факте обесценения объекта основных средств.  

Возмещаемая стоимость определяется МСФО 36 как наибольшая из двух величин: 

справедливой стоимости, уменьшенной на сумму затрат по сбыту объекта и ценности ис-

пользования объекта, исчисленной на основе ожидаемого входящего денежного потока, 

предполагаемого к получению в результате использования актива, дисконтированного с ис-

пользованием соответствующей ставки [5]. 

С учетом высокой трудоемкости расчета ценности использования МСФО 36 допускает 

принимать за основу возмещаемой стоимости справедливую стоимость, скорректированную 

на величину расходов на выбытие актива. 

Соответственно, если величина балансовой стоимости объекта основных средств ока-

жется выше возмещаемой стоимости, разница между ними является убытком от обесцене-

ния, который подлежит признанию в отчете о финансовых результатах [6]. 

Поскольку методика обесценения основных средств не предусмотрена отечественным 

стандартом по учету основных средств, в бухгалтерском учете предлагается предусмотреть 

корреспонденцию по отражению обесценения: Дебет Убыток от обесценения Кредит Основ-

ные средства, что в адаптации к отечественному Плану счетов может иметь вид: Дебет 91-2 

Кредит 01.  

При этом следует ввести соответствующую аналитику и в составе прочих расходов, в 

частности, отделить переоценку основных средств от их обесценения, и в составе 01 счета 

предусмотреть выделение данного убытка.  

При этом в случае повышения возмещаемой стоимости объекта основных средств в 

связи с новыми возникшими условиями убыток от обесценения подлежит восстановлению в 

пределах отнесенной в предыдущих периодах на убытки суммы.  
 

Заключение 

Таким образом, рассмотренные в настоящей статье концепции последующей оценки 

основных средств могут быть использованы хозяйствующими субъектами при формирова-

нии внутренних учетных стандартов (учетной политики в частности), а также саморегули-

руемыми организациями при предложении проекта федерального стандарта по учету основ-

ных средств. Применение базирующихся на МСФО принципов последующей оценки акти-

вов позволит формировать понятную зарубежным инвесторам финансовую информацию, что 

косвенно способствует привлечению капитала в отечественную экономику. Также на основе 

рассмотрения концепций последующей оценки основных средств обоснована необходимость 

адаптации действующего Плана счетов или его пересмотра в соответствии с международных 

стандартами финансовой отчетности, что позволит унифицировать методику отражения опе-

раций с объектами основных средств на федеральном уровне.  
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К ИДЕНТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА 

 
В статье рассмотрен кластерный подход к формированию специализации экономики региона. 

Проведен анализ структурных сдвигов по видам экономической деятельности Республики Бурятия: 

определена степень влияния национального, отраслевого и регионального факторов на изменение 

значения занятости региона, взятого в качестве анализируемого показателя. Также рассчитаны 

коэффициенты локализации отраслей по видам экономической деятельности. На основе результа-

тов анализа построены карты компонентов потенциальных кластеров региона. Число занятых в 

сельском хозяйстве составляет 14,4% от общей численности занятых по Республике Бурятия, доля 

в валовом региональном продукте равна 5,4%. Расчетные значения коэффициентов локализации ли-

дирующих (в результате анализа структурных сдвигов) потенциальных кластеров показали, что 

наибольшей концентрацией обладает сельское хозяйство. 

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, специализация, экономика региона, виды эко-

номической деятельности, анализ структурных сдвигов, коэффициент локализации, карта компо-

нентов кластера, ядро потенциального кластера. 

 

E.Ts. Sadykova, Dr. Sc. Economics, Assoc. Prof. 

E.V. Bazarova, P.G. 

 

THE CLUSTER APPROACH TO THE IDENTIFICATION  

OF THE REGION'S SPECIALIZATION 

 
The article describes the cluster approach to the formation of specialization of the regional economy. 

Shift-Share analysis of economic activity in the Republic of Buryatia is done, the degree of influence of na-

tional, sectoral and regional factors on the change in the value of employment in the region, taken as ana-

lyzed indicator, is determined.  The localization coefficients of the economic activities are also calculated. 

On the analysis basis the maps of the components of potential clusters in the region are built.The number of 

people employed in agriculture is 14, 4% of total employment in the Republic of Buryatia, the share in the 

gross regional product is 5, 4%. The estimated values of the coefficients of localization of the leading poten-

tial clusters has shown that  the agriculture possesses the greatest concentration. 

Key words: cluster, the cluster approach, specialization, the economy of the region, economic activi-

ties, Shift-Share analysis, localization coefficient, cluster map components, the core of the potential cluster. 

 

Для успешного социально-экономического развития регионов большое значение имеет 

рациональное размещение производительных сил, которое позволяет обеспечить рост эф-

фективности производства. При этом необходимым условием достижения экономического 

благосостояния общества является получение максимальной прибыли при оптимальном ис-

пользовании природно-ресурсного потенциала, что позволит сохранить и улучшить экологи-

ческую обстановку в регионе.  

В то же время следует отметить, что каждый регион как подсистема единой 

экономической системы страны должен обладать собственной специализацией, 

представляющей собой концентрацию определенных видов производств, которые позволяют 

обеспечить своей продукцией потребности собственного района, а также нужды других 

регионов.  

В данной работе для идентификации специализации исследуемого региона был исполь-

зован кластерный подход. По М. Портеру, важными свойствами кластера являются геогра-

фическая локализация, взаимосвязь между фирмами и технологическая взаимосвязанность 
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отраслей. Географическая локализация характеризуется границами кластера, второе свойство 

свидетельствует о том, что кластер – это своего рода сеть взаимосвязанных предприятий, и 

третье свойство характеризует кластер как систему многоотраслевого компонента. 

Существует множество качественных и количественных методов определения 

потенциальных кластеров экономики региона. Одним из количественных методов является 

анализ структурных сдвигов (Shift Share). Данный метод регионального анализа пока не 

нашел достаточного применения в России, однако давно применяется зарубежными 

исследователями. Методика позволяет оценить абсолютные изменения исследуемой 

переменной в отрасли:  

                                                                                                                                     (1) 

где SS – структурный сдвиг (Shift Share); NS – компонент, характеризующий влияние 

национальных факторов роста (National Share); IM – компонент, характеризующий влияние 

отраслевых факторов роста (Industry Mix); RS – компонент, характеризующий влияние 

региональных факторов роста (Regional Shift). 

Анализ структурных сдвигов помогает определить причины изменения и их тенденции 

в кластерной структуре региональной экономики. Для этого следует рассчитать величину 

влияния национального, отраслевого и регионального факторов в изменении значения 

анализируемой переменной. В качестве переменной возьмем занятость населения. Влияние 

национального фактора вычисляется по формуле: 

                                                
   

  

    
                                         (2) 

где     
  – занятость в i-ной отрасли в регионе в период (t-1);      и    ‒ число занятых в 

стране в период (t-1) и t соответственно. 

Отраслевой фактор IM оценивает влияние национальных темпов прироста 

анализируемой переменной в отрасли в изменение отраслевого показателя в регионе. 

Рассчитывается по формуле: 

                                                           
   

  
 

    
  

  

    
                                                                (3) 

где     
  и   

  ‒ количество занятых в i-ной отрасли в стране в период (t-1) и t соответственно. 

Отраслевой фактор показывает воздействие отраслевых тенденций по стране на 

динамику развития отрасли в регионе, а также отражает качество отраслевой структуры по 

анализируемой переменной, так как может принимать и положительные и отрицательные 

значения [1]. 

Региональный фактор RS рассчитывается по формуле: 

                                                
   

  
 

    
  

  
 

    
                                                                 (4) 

Региональный фактор является наиболее важным показателем определения кластеров, 

так как позволяет установить ведущие и отстающие отрасли посредством сопоставления 

темпов роста анализируемой переменной (занятости) в регионе и по стране в целом. Чем 

больше расчетное значение RS, тем значительнее кластерный потенциал отрасли. Отрасли с 

отрицательным значением регионального фактора считаются аутсайдерами в экономике 

региона. 

Рассмотрим данную методику на примере Республики Бурятия. В Бурятии наибольшее 

развитие получили отрасли горнодобывающей и лесной промышленности, машиностроение; 

также особенно важным для экономики республики является такой вид деятельности, как 

сельское хозяйство, в том числе животноводство. Регион достаточно богат природными 

ресурсами и, следовательно, специализироваться должен на производствах, которые 

обладают наиболее благоприятными природными, а также необходимыми экономическими 

условиями.  

На основе данных о распределении среднегодовой численности занятых в экономике 

Республики Бурятия по видам экономической деятельности (2009 и 2012 гг.) были 

рассчитаны значения национального, отраслевого и регионального факторов по формулам 

(1-4). Результаты анализа структурных сдвигов представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Оценка влияния национального, отраслевого и регионального факторов на общий прирост 

численности занятых в экономике по Республике Бурятия 

 

Виды экономической деятельности NS IM RS SS 

Рейтинг  

по 

показателю 

RS 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 409 -2566 7757 5600 2 

Рыболовство, рыбоводство  7 -35 527 500 7 

Добыча полезных ископаемых 70 44 185 300 8 

Обрабатывающие производства  300 -1191 8791 7900 1 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды  
106 26 1568 1700 5 

Строительство  198 1432 -930 700 13 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования  

407 1182 5510 7100 3 

Гостиницы и рестораны  55 636 2710 3400 4 

Транспорт и связь  230 482 -1512 -800 14 

Финансовая деятельность  37 568 -105 500 9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг  
174 1553 973 2700 6 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование 
269 -1588 -881 -2200 12 

Образование 350 -2558 -3293 -5500 15 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
240 -688 -152 -600 10 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
123 14 -336 -200 11 

 

Из показателя регионального фактора видно, что в тройку ведущих отраслей 

экономики Республики Бурятия вошли обрабатывающие производства, сельское хозяйство, 

оптовая и розничная торговля. Аутсайдеры представлены следующими видами 

экономической деятельности: строительство, транспорт и связь, образование. 

Проанализируем причины изменения числа занятости лидирующих отраслей: 

1. Обрабатывающие производства: число занятых в данной отрасли по Республике 

Бурятия в 2009 г. составляло 40,1 тыс. чел., в 2012 г. число занятых достигло 48 тыс. чел. 

(увеличение на 7,9 тыс. чел.). 

7900=300-1191+8791. 

Рост числа занятых произошел за счет национального фактора на 300 рабочих мест и 

за счет регионального – на 8791 рабочее место. Снижение на 1191 рабочее место 

обусловлено низкими темпами роста отрасли в регионе по сравнению со средним значением 

по стране.  

2. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: в 2009 г. число занятых составило 

54,6 тыс. чел., в 2012 – 60,2 тыс. чел., т.е. увеличилось на 5600 рабочих мест. 

5600=409-2566+7757. 

Как и в обрабатывающих производствах, рост числа занятых произошел за счет 

национального фактора на 409 рабочих мест и за счет регионального – на 7757 рабочих мест. 

Снижение за счет отраслевого фактора на 2566 рабочих мест. 

3. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования: в 2009 г. число занятых составило 

54,4 тыс. чел., в 2012 – 61,5 тыс. чел., увеличилось на 7100 рабочих мест. 

7100=407+1182+5510. 
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Рост числа занятых произошел за счет всех трех составляющих: национального 

фактора на 407 рабочих мест, регионального – на 1182 рабочих места и отраслевого – на 

5510 рабочих мест. 

Далее для графического представления данного метода следовало построить карту 

компонентов кластера. Для этого необходимо было рассчитать коэффициенты локализации 

отраслей Республики Бурятия. Коэффициент локализации показывает степень 

концентрированности определенной отрасли в исследуемом регионе. Если расчетное 

значение коэффициента больше единицы, то концентрация данной отрасли в регионе 

превышает среднюю долю этой отрасли в валовом выпуске национальной экономики, и 

имеются все предпосылки считать ее потенциальным кластером [4]. 

Коэффициент локализации рассчитывается по формуле: 

                                                     
   

  
 
  

 
,                                                                          

(5) 

где Q – общий объем выпуска продукции и услуг в стране; Qj – объем выпуска продукции и 

услуг в j-ной отрасли в стране; Qi – объем выпуска продукции и услуг на i-ной территории 

(регионе); Qij – объем выпуска продукции и услуг в j-ной отрасли хозяйства i-ной территории 

(регионе).  

В таблице 2 представлены расчетные значения коэффициентов локализации отраслей 

экономики Республики Бурятия в 2012 г. (5).  
Таблица 2 

Коэффициенты локализации отраслей экономики Республики Бурятия 

 
Виды экономической деятельности Кл 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,45 

Рыболовство, рыбоводство 0,20 

Добыча полезных ископаемых 0,54 

Обрабатывающие производства 0,92 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1,29 

Строительство 0,94 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных  

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
0,71 

Гостиницы и рестораны 2,11 

Транспорт и связь 2,14 

Финансовая деятельность 0,11 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 0,41 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 
1,65 

Образование 2,08 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1,67 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0,90 

Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 0 

 

Согласно полученным расчетам, отраслями специализации Республики Бурятия, 

обладающими кластерными признаками, являются: сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; гостиницы и 

рестораны; транспорт и связь; государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение; образование; здравоохранение и 

предоставление социальных услуг. 

 

Заключение 

Исходя из расчетов коэффициентов локализации и анализа структурных сдвигов, по-

строена карта потенциальных кластеров Республики Бурятия (рис.). Размер кластерных ком-

понентов соответствует коэффициенту локализации отрасли. 
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Рисунок ‒ Карта потенциальных кластеров экономики Республики Бурятия в 2012 г. 
 

Расчетные значения коэффициентов локализации лидирующих (в результате анализа 

структурных сдвигов) потенциальных кластеров показал, что наибольшей концентрацией 

обладает сельское хозяйство. Здесь наблюдается превышение средней доли данной отрасли 

республики по выпуску продукции в выпуске продукции сельского хозяйства страны. Число 

занятых в сельском хозяйстве составляет 14,4% от общей численности занятых по Республи-

ке Бурятия, доля в валовом региональном продукте составляет 5,4%. Таким образом, в ре-

зультате проведенного исследования выяснили, что отраслями специализации экономики 

Республики Бурятия, которая может стать ядром кластера, являются сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство.  
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РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА УРОВЕНЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 
В статье проанализированы процессы регулирования инновационного развития региона. Рас-

сматриваются задачи и направления регулирования на примере Республики Бурятия. В регионе дан-

ный процесс более мобилен, но в то же время и инерционен, поэтому акцентируется внимание на 

проблеме оценки государственного воздействия на уровень инновационного развития. В работе 

оценка воздействия рассматривается в зависимости от используемых инструментов регулирования. 

При анализе используются количественные методы оценки.  

Ключевые слова: управление, регулирование, регион, ресурсы, инновационное развитие, каче-

ственные изменения, региональная экономика. 
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REGULATION AND IMPACT ASSESSMENT ON THE LEVEL  

OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION  

 
The article analyzes the management process of innovation development of the region. It discusses the 

challenges and directions for management on the example of the Republic of Buryatia. In the region this 

process is more mobile, but at the same time is inertial, therefore, the attention is focused on a problem of an 

assessment of the State impact on the level of innovative development.  

In the work the assessment of influence is considered depending on the used instruments of regulation. 

The analysis uses quantitative methods of evaluation. 

Key words: management, regulation, region, resources, innovative development, quality changes, the 

regional economy. 

 

Современное развитие региональной экономики, обусловленное необходимостью пере-

хода на инновационный путь, предполагает системную интеграцию всех элементов данного 

процесса. Такая интеграция достигается при помощи функционирования эффективной сис-

темы управления, где ключевая роль отводится государственному (региональному) регули-

рованию. Как функция управления она представляет собой процесс целенаправленного воз-

действия государства с целью достижения качественных и количественных изменений в ин-

новационном развитии региона. Основными направлениями данного процесса являются ус-

тановление взаимосвязей между субъектами инновационного процесса, границ вмешательст-

ва, выбор наиболее эффективных инструментов, создание механизма взаимодействия и ко-

ординации государственных органов всех уровней в реализации региональной инновацион-

ной политики. При этом государство использует многообразные методы и инструменты 

управления, позволяющие достичь поставленных целей, задач развития объекта управления.  

Следует заметить, что на уровне региона процесс регулирования более мобилен, но в то 

же время и инерционен, так как зависит от условий и уровня инновационного развития на-

циональной экономики. Поэтому регулирование как функция управления инновационной 

деятельностью должно рассматриваться с двух сторон: управление (регулирование) взаимо-

действием между регионами и управление (регулирование) взаимодействием внутри регио-

на. В первом случае мы возвращаемся к решению проблемы размещения инновационных 

производств (пространственное развитие), во втором – к решению проблемы формирования 

связей внутри региона и созданию инновационной инфраструктуры (региональное развитие). 
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И в том, и в другом случаях процесс развития связывают с формированием и реализацией 

государственной и региональной политики [1, с. 54].  

Поскольку под категорией «развитие» понимается в первую очередь изменение качест-

венного состояния экономики региона, то регулирование должно быть направлено на поиск 

таких траекторий инновационного развития, которые переводили бы регион на другой каче-

ственный уровень. При этом качественные преобразования в экономике должны нести в себе 

и качественные преобразования в системе управления, в частности, регулятивной функции. 

Практический опыт показывает, что только при ведущей роли государства возможен опреде-

ленный инновационный прорыв и создание конкурентоспособной экономики.  

Основными задачами государственных органов управления являются создание условий 

для разработки и внедрения инноваций, формирование региональной инновационной поли-

тики, развитие инновационного предпринимательства и т.д. В настоящее время совершенст-

вование регулирования носит сравнительно локальный характер, что проявляется в некото-

рой разобщенности элементов инновационного процесса. Поэтому принимаемые меры 

должны быть направлены на решение задачи обеспечения взаимосвязи множества экономи-

чески самостоятельных субъектов экономики, имеющих разные целевые ориентиры разви-

тия. Это влечет за собой учет особенностей, условий, тенденций и возможных качественных 

изменений, создание гибкого механизма использования инновационных факторов в регионе 

и т.д. При этом предполагается непрерывный процесс воспроизводства ресурсов его иннова-

ционного развития. Роль региона в данном случае заключается в создании действенной сис-

темы, способной обеспечить горизонтали и вертикали инновационного процесса. Регулиро-

вание отношений с внешней средой предполагает вертикальную взаимосвязь на региональ-

ных уровнях, при помощи которой достигаются целевые ориентиры развития конкретного 

региона. В то же время уровень его инновационного развития зависит от изменений во 

внешней среде, которые либо наступили, либо наступят. В регионе также формируются эти 

изменения, что предполагает стратегическое управление с дополнением инструментов 

управления тактического характера [1, с. 58]. Горизонталь процесса регулирования связана с 

выбором направлений инновационного развития по цепочки «наука ‒ производство ‒ по-

требление» и их оценкой.  

Одной из проблем является оценка влияния процесса регулирования на уровень инно-

вационного развития, т.е. каким образом отследить взаимосвязь между принимаемыми ре-

шениями в регионе и полученными результатами инновационного развития, как вычленить 

ту часть, которая была получена в результате принимаемых мер. В настоящее время отсутст-

вуют комплексные методы оценки воздействия данного процесса как на отдельный вид эко-

номической деятельности в частности, так и на национальную экономику в целом. Вместе с 

тем ведутся интенсивные исследования в этой области. Например, в монографии «Развитие и 

формирование инновационной политики в аграрно-промышленном комплексе» оценка уров-

ня государственного регулирования рассматривается в двух направлениях. Первое направле-

ние связано с оценкой качества принимаемых решений, которое «предполагает анализ их 

реалистичности, политических и экономических причин допущенных отклонений, социаль-

но-экономических последствий расхождений между намерениями и их осуществлением». 

Второе направление основывается на количественном анализе уровня государственного ре-

гулирования. В работе высказана мысль, что «количественные показатели позволят обосно-

вать роль и значение различных инструментов государственного регулирования в реализа-

ции основной цели….» [2]. То есть активное государственное воздействие осуществляется 

посредством реализации методов, инструментов и программ развития. Такая оценка зависит 

от тех инструментов, которые лежат в основе принимаемых мер. При этом предлагается ис-

пользовать количественные и качественные методы оценки уровня воздействия. 

Основными инструментами регулирования инновационного развития региона высту-

пают экономические и организационно-правовые. Наиболее часто используемыми экономи-

ческими инструментами являются прогнозы, стратегии и программы как социально-

экономического, так и инновационного развития региона. В этом случае формально относи-
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тельно легко определить результат принимаемых решений, сопоставив индикаторы иннова-

ционного развития с фактически полученными показателями за определенный период. Одна-

ко такое сопоставление дает только констатацию фактов реализации стратегии, программ 

инновационного развития. При этом не отслеживается влияние эффективности принимаемых 

мер и достаточно проблематична объективная оценка воздействия процесса регулирования 

на уровень инновационного развития.  

Достаточно распространенным подходом при оценке влияния процесса регулирования 

на уровень инновационного развития региона является статистическое изучение, которое по-

зволит проследить его тенденции и направления. При существующей специфике региональ-

ный статистический анализ дает возможность интегрировать в единую систему совокупность 

показателей, характеризующих инновационную деятельность. Для этого отбираются лучшие 

с точки зрения избранных критериев. Поэтому регулирование инновационной деятельности 

необходимо осуществлять на основе индикаторов, которые должны отражать связь и харак-

тер изменение свойств объекта. Сами индикаторы могут представлять некоторый вектор и 

иметь пороговые значения. Можно использовать систему относительных показателей, кото-

рые характеризуют отдачу (нагрузку) объемных параметров и вкладываемых финансовых 

ресурсов государства для нужд инновационного развития региона. В качестве объемных по-

казателей выступают статистические показатели оценки инновационной деятельности. А 

существенные структурные изменения в инновационном развитии региона могут быть отне-

сены за счет используемых инструментов и методов регулирования. 

Кроме формальных статистических параметров влияние воздействия государства на 

уровень инновационного развития можно оценивать посредством использования показателей 

структурных изменений по видам экономической деятельности. Одним из подходов к оценке 

государственного регулирования может быть расчет асимметрии. В данном случае асиммет-

рия рассчитывается как разность значений удельных весов инновационной продукции по ви-

дам экономической деятельности (ВЭД) и добавленной стоимости ВЭД в суммарном объеме. 

Это позволит выявить изменения в уровнях инновационной деятельности каждого вида эко-

номической деятельности. После такой процедуры следует сопоставить динамику изменения 

полученного показателя и принимаемые решения, проследив тем самым действенность при-

меняемых мер.  

Расчет асимметрии по видам экономической деятельности в Республике Бурятия пока-

зал достаточно неоднозначную картину (табл. 1).  

Во-первых, уменьшение (увеличение) сумм абсолютных значений рассматриваемых 

показателей свидетельствует о незначительном изменении уровня асимметрии по анализи-

руемым годам. Во-вторых, отрицательные значения разностей удельных весов сравниваемых 

показателей констатируют снижение инновационной активности вида экономической дея-

тельности и наоборот. 

Сопоставив полученные результаты расчета параметра с затратами организаций на раз-

личные виды инноваций по источникам финансирования, можно косвенно оценить воздейст-

вие властей на уровень инновационного развития региона. 
Таблица 1 

Расчет асимметрии видов экономической деятельности в Республике Бурятия 

по объему инновационной продукции 

 
Виды экономической 

деятельности 

Разность удельных весов индикаторов Темп прироста 

2010 2011 2012 2013 2010/2011 2012/2011 2013/2012 

Добыча полезных ископаемых 0,395 -0,079 -0,070 -0,006 -0,475 0,0094 0,0648 

Обрабатывающее производство 0,014 0,593 0,626 0,535 0,579 0,0328 -0,0906 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа, воды 0,073 -0,099 -0,108 -0,120 -0,172 -0,0094 -0,0118 

Связь -0,482 -0,416 -0,452 -0,412 0,0667 -0,0363 0,0403 

Научные исследования 

 

0,001 0,005 0,002 0,0013 0,0035 -0,0026 

Сумма абсолютных значений раз-

ностей 0,965 1,189 1,044 1,075 1,2937 0,0914 0,2101 
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Так, в структуре источников финансирования наибольшую долю составляют средства 

организаций и прочие средства. Что касается средств различных уровней бюджета, то их вы-

деление неравномерно по годам, причем незначительная доля приходится на республикан-

ский и местный бюджеты (табл. 2).  
Таблица 2 

Структура затрат организаций на технологические, маркетинговые  

и организационные инновации по источникам 

 

Источники финансирования Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Всего, в том числе 100 100 100 100 100 

Собственные средства организаций 93,43 99,87 99,46 88,85 87,16 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,25 0,35 3,13 

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов 0,00 0,02 0,04 0,39 0,00 

Средства внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 

Иностранные инвестиции 6,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие средства  0,00 0,11 0,17 10,42 9,71 

 

Если обратиться к официальным документам, то в республике обеспечивается реализа-

ция инвестиционных проектов, начатых в 2010-2012 гг. в минерально-сырьевом, энергетиче-

ском, агропромышленных и других комплексах, завершение которых заканчивается в 2014 г. 

«Фонд регионального развития Республики Бурятия» сопровождает 16 инвестиционных про-

ектов общей стоимостью 57 млрд. руб. [6].  

Осуществляется республиканская поддержка в виде субсидий на компенсацию про-

центной ставки по кредитам коммерческих банков и налоговых льгот по налогу на имущест-

во и налогу на прибыль. По поддержке малого предпринимательства используются такие ин-

струменты, как субсидии на компенсацию части расходов, связанных с уплатой текущих ли-

зинговых платежей, и возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

выдача микрозаймов, поручительство Гарантийного фонда РБ по кредитам, предоставлен-

ным российскими кредитными учреждениями. Иными словами, в республике большое вни-

мание уделяется инвестиционному развитию.   

Тем не менее, несмотря на определенные меры республиканских властей по повыше-

нию инвестиционной активности, в структуре инвестиций финансирование инновационной 

деятельности составляет в среднем не более 2,4%. А на бюджетные средства приходится 

около 0,07%. Следовательно, если говорить об эффективности воздействия на уровень инно-

вационного развития, то принимаемых республиканских мер для повышения инновационно-

го активности недостаточно.  

Естественно, подход «до и после» имеет существенные недостатки. Во-первых, резуль-

тат принимаемых мер в регионе по регулированию может быть пролонгирован во времени, 

то есть эффект от действий государственных властей проявляется по истечении значительно-

го периода. Например, практическое отсутствие финансирования инновационной деятельно-

сти в республике за счет бюджетов в 2010 г. (0,02%), а также снижение объема финансиро-

вания в целом на 12,4 пункта сказались на увеличении асимметрии в 2011 г. (1,189). Вместе с 

тем увеличение государственного финансирования инновационной деятельности в 2011-2012 

гг. снижает уровень асимметрии в 2012 г. Поэтому на предварительном этапе оценки можно 

использовать данный параметр во взаимосвязи со статистическими показателями. 

Во-вторых, довольно сложно отследить долю инновационной составляющей, получен-

ной в результате предлагаемых мероприятий по активизации инновационной деятельности в 

регионе.  
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Что касается принятия мер организационно-правового характера, то помимо количест-

венных характеристик следует использовать качественный анализ предлагаемых мероприя-

тий по регулированию повышения уровня инновационного развития региона.  

Другая проблема, которая возникает в связи с учетом современных реалий развития 

экономики и которая невозможна без процесса регулирования, – экологическое развитие, ос-

нованное на внедрении инноваций. Проводимые исследования в этой области позволяют го-

ворить об обстоятельствах, при которых государство не может быть отстранено ни при каких 

условиях от прямого участия в регулировании инновационного развития. Поэтому актуали-

зируются направления исследований по определению уровня инновационного развития и его 

воздействия на снижение экологической нагрузки в экономике региона.  

В экологически значимых регионах, к которым относится Республика Бурятия, данная 

проблема стоит наиболее остро. Поскольку отдача от внедрения экологических инноваций 

проявляется, как правило, опосредованно и растянута во времени, организации не заинтере-

сованы вкладывать деньги в такой вид деятельности. Выходом является разработка и вне-

дрение новых и усовершенствованных технологических процессов, которые могут позволить 

снизить экологическую нагрузку. Статистика показывает, что за период с 2009 по 2013 г. 

число используемых передовых производственных технологий в республике снизилось с 478 

до 262 единиц. Естественно, здесь следует делать скидку на уменьшение числа технологий за 

счет перевода их в разряд традиционных. Тем не менее скорость обновления недостаточно 

высока, так, в 2013 г. более 48% приходится на технологии 6 и более лет с периода внедре-

ния. Наибольшее падение наблюдается по технологиям «Проектирование и инжиниринг», 

«Связь и управление». За 2009-2013 гг. затраты, связанные с приобретением новых техноло-

гий, в среднем составляли 0,6%. Поэтому одним из направлений процесса регулирования ин-

новационного развития в Республике Бурятия должна стать государственная поддержка ак-

тивизации процессов создания и внедрения новых технологических процессов, снижающих 

экологическую нагрузку на экономику региона.   

Если обратиться к формальным показателям инновационной активности организаций 

по добыче полезных ископаемых, «производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды», которые несут наибольшую экологическую нагрузку на экономику Республики Буря-

тия, то она снижается. Причем по добыче полезных ископаемых стабильная тенденция сни-

жения (от 17,4% – 2009 г. до 8,7% – 2013 г.). По производству и распределению электроэнер-

гии, газа и воды в 2013 г. удельный вес организаций, осуществляющих инновационную дея-

тельность в общем числе обследованных организаций составляет всего 3,0%, тогда как на 

протяжении предыдущих годов показатель составлял более 10%. Это привело к снижению 

отдачи от инновационной деятельности (увеличение асимметрии). 

Таким образом, несмотря на принимаемые меры воздействия на уровень инновацион-

ного развития, их недостаточно для достижения стратегических целей социально-

экономического развития республики. Завершая данный анализ, следует заметить, что фор-

мирование конкурентоспособной экономики Республики Бурятия должно быть реализовано 

при существенной республиканской поддержке.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены положения, определяющие важность и актуальность вопросов стра-

тегического планирования развития территорий. Это пересмотр концептуальных основ государст-

венного управления, определение концепции и методологии государственного планирования, усиление 

позиций государства в регулировании экономических процессов обусловливает вертикальную инте-

грацию стратегической пирамиды, необходимость разработки действенной стратегии оптималь-

ного размещения производительных сил на обширной территории России. К основным проблемам 

регионального стратегического планирования автор относит нарушение сопряженности и увязки 

документов стратегического планирования, отсутствие контура стратегического планирования и 

системы стратегического контроля на муниципальном уровне, а также неопределенность в выборе 

методологического подхода к управлению социально-экономическим развитием региона, отсутствие 

стратегического видения в отношении будущего состояния территорий, необходимость учета по-

зиций и интересов множества сторон. 

Ключевые слова: стратегия, регион, целеполагание, стратегическое планирование, социально-

экономическое развитие, документы стратегического планирования. 

 

S.R. Khaltaeva, Dr. Sc. Economics, Prof. 

 

THE PROBLEMS OF FORMATION OF THE INTEGRATED SYSTEM 

OF THE REGIONAL STRATEGIC PLANNING 

 
The article describes the provisions that determine the importance and urgency of the is-sues of stra-

tegic planning of territories development. This is a review of the conceptual foundations of governance, the 

definition of the concept and methodology of state planning.  Strengthening the position of the state in 

regulating of economic processes determines the vertical integration strategy pyramid. It is necessary to de-

velop an effective strategy for the optimal placement of productivity-performance-power in the vast territory 

of Russia.  

The author refers coordination of documents of strategic planning, lack of a contour of strategic plan-

ning and system of strategic control to the main problems of regional strategic planning at the municipal 

level. 

There is also the uncertainty in the choice of the methodological approach to the management of so-

cio-economic development of the region, the lack of a strategic vision for the future of the state of territories, 

the need to consider the positions and the interests of many parties. 

Key words: strategy, region, goal setting, strategic planning, socio-economic development, strategic 

planning documents. 

 

В настоящее время вопросы, связанные со стратегическим планированием в россий-

ской экономике, становятся все более актуальными. Основные положения, определяющие 

актуальность проблемы стратегического планирования социально-экономического развития, 

можно сформулировать следующим образом. 

Во-первых, необходимо пересмотреть концепцию стратегического управления эконо-

микой страны. Сегодня стратегическое управление основывается на социальной концепции, 

которая базируется на повышении уровня развития социально-экономических систем на ос-

нове роста материального благосостояния и всестороннего развития личности граждан. Ме-

тодологической основой концепции являются планирование роста качества жизни населения 

и обеспечение таких пропорций развития отраслей экономики региона, которые способству-

ют достижению поставленных стратегических целей управления. Так называемая традици-
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онная концепция основывалась на централизованном планировании отраслей и пропорций 

народного хозяйства при сохранении межотраслевого баланса, удовлетворении минималь-

ных потребностей населения и преимущественного роста средств производства по сравне-

нию с производством предметов потребления. При переходе к рыночной экономике тради-

ционная концепция потеряла свою значимость. Вместе с тем она требует внимательного изу-

чения и может быть трансформирована в практику государственного регулирования эконо-

мики. Принципиальные отличия социальной концепции от традиционной заключаются в 

преобладании социальных и материальных потребностей человека над производственными, 

постановке стратегических целей и оценке степени их достижения по критерию качества 

жизни населения, альтернативности вариантов развития региона в зависимости от геополи-

тической обстановки и влияния внешней и внутренней среды [1]. 

Во-вторых, экономический кризис, санкции и ограничения, падение темпов социально-

экономического роста обусловливают необходимость централизации в государственном 

управлении и планировании, когда именно государство должно определить эффективную 

политику импортозамещения, восстановить и усилить конкурентоспособность российской 

экономики, обеспечив базу для ее инновационного развития.  

В-третьих, отсутствие действенной пространственной экономической стратегии опти-

мального размещения производительных сил, закрепления небольшого населения на огром-

ной территории развития, которая бы пронизывала всю стратегическую пирамиду и поддер-

живалась стратегиями регионов и муниципальных образований. Все регионы и территории 

должны ориентироваться на единый документ в системе стратегического планирования, при 

этом четко зная свой маневр. 

В-четвертых, отсутствие системности в планировании, последовательности шагов в 

достижении стратегических целей, что приводит к тому, что Россия вынуждена в срочном 

порядке реагировать на возникающие вызовы, на «непредвиденные» внешние обстоятельст-

ва и связанные с этим внутренние проблемы. 

Документ, который должен определить систему государственного стратегического 

планирования развития России и ее регионов, после долгих обсуждений был принят и всту-

пил в силу. Речь идет о Федеральном законе Российской Федерации от 28 июня 2014 г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Закон сразу подвергся 

критике в части ресурсного обеспечения, организации системы государственного стратеги-

ческого планирования. Если вспомнить эпопею обсуждения и принятия закона, то его пер-

вый проектный вариант появился еще в 2003 г., затем в 2009 г., в декабре 2011 г. был принят 

еще один проект закона, который дорабатывался почти три с половиной года. На сегодня 

проблема стратегического планирования развития России сдвинута с мертвой точки.  

Принятие закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» требует 

продолжения активной работы на всех уровнях стратегической пирамиды: приведения в со-

ответствие существующих нормативно-правовых и плановых документов на местах, разра-

ботку новых документов стратегического планирования ориентированных на 6-летний пери-

од планирования. Федеральным законом определено, что до 1 января 2016 г. субъектам РФ 

необходимо разработать нормативно-правовые акты, определяющие порядок разработки и 

корректировки документов стратегического планирования. Процесс в этом направлении уже 

идет. В Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Башкортостан, Татарстан 

уже приняты такие правовые акты.  

Система регионального стратегического планирования (РСП) представляет собой под-

систему или составной элемент системы более высокого порядка, т.е. системы государствен-

ного стратегического планирования. Причем РСП в силу основного принципа единства и це-

лостности должно быть органичной частью, связанной со всеми другими элементами систе-

мы. Речь идет о вертикальной и горизонтальной интеграции всех элементов системы госу-

дарственного стратегического планирования от макроуровня (федерального) до уровня му-

ниципальных образований и городских поселений, в связи с чем мезоуровень (региональ-
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ный) должен представлять собой интегрирующую основу государственного стратегического 

планирования. 

Исследование состояния системы регионального стратегического планирования Рес-

публики Бурятия позволило выявить основные проблемы ее формирования, к которым сле-

дует отнести следующие:   

1. Нарушение сопряженности и увязки документов стратегического планирования в 

разрезе целей, задач, приоритетов, мероприятий реализации стратегии и программ. При раз-

работке стратегии развития территорий должны обязательно соблюдаться принципы целепо-

лагания и приема декомпозиции.  

 

 
 
Рисунок ‒ Нарушение сопряженности документов стратегического планирования 

 

При сопоставлении документов стратегического планирования Республики Бурятия: 

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 г. (далее – 

Стратегия), Программы социально-экономического развития Республики Бурятия до 2020 г. 

и республиканских целевых программ ‒ было выявлено, что стратегические цели, задачи, 

приоритеты, инструменты и механизмы в Стратегии и программах между собой не связаны 

(рис.), отсутствует сопряженность плановых документов. 

Декомпозиция стратегической цели в Стратегии не выполнена, поэтому стратегические 

задачи не увязаны, т.е. не являются соответствующими целями в последующем документе – 

долгосрочной Программе социально-экономического развития РБ до 2020 года. Нарушение 

сопряженности, увязки документов планирования наблюдается и по региональным целевым 

программам.  

2. Отсутствие контура стратегического планирования на «низовом уровне». Для обес-

печения результативности стратегии развития региона следует организовать процесс страте-

гического планирования на «низовом уровне» – в муниципальных образованиях. Если на ре-

гиональном уровне стратегическое планирование осуществляется в контексте общих сис-

темных преобразований экономики и общества, то на муниципальном уровне стратегическое 

планирование только формируется, причем этот процесс проходит неравномерно. Комплекс-

ное планирование развития муниципальных районов и городских образований в Республике 

Бурятия включает в себя только долгосрочную и среднесрочную программы социально-

экономического развития района, схему территориального планирования.  

 



ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

 

                                                                                                                Вестник ВСГУТУ. № 5 (56). 2015  129 

 

 

Таблица 

Состояние комплексного планирования социально-экономического развития  

муниципальных образований Республики Бурятия 

 

Прогнозы, концепции, стратегии муниципалитетами сегодня не разрабатываются 

(табл.). Предстоит продолжить работу по формированию системы стратегического планиро-

вания на муниципальном уровне и дальнейшей ее интеграции в региональную и государст-

венную систему стратегического планирования. Кроме того, процесс планирования стано-

вится настолько сложным и ухищренным, что требует привлечения квалифицированных 

специалистов на муниципальном уровне.   

3. Неопределенность в методологическом подходе к управлению социально-

экономическим развитием региона. Можно назвать несколько таких подходов – отраслевой 

подход, создание «точек роста», кластерный подход, каждый из которых имеет свои досто-

инства и недостатки. Необходимо заранее определиться в выборе подхода для управления 

социально-экономическим развитием территорий, исходя из уровня иерархии, особенностей 

объекта планирования. Представляется целесообразным утвердить такой подход на уровне 

регионального законодательства, что позволит устранить целый ряд трудностей, связанных с 

разработкой и согласованием стратегии развития региона. 

4. Отсутствие стратегического видения в отношении будущего состояния территорий: 

макрорегионов, регионов и муниципальных образований. Стратегическое мышление не на-

ходит места в процессе планирования, вследствие чего не удается сформулировать видение 

будущего и соответствующие ему стратегические инициативы. Стратегическое планирова-

ние утрачивает целенаправленность, а разработанная стратегия оказывается невостребован-

ной, оставаясь декларативным документом, поскольку теряется ее направляющая и движу-

щая сила. Без стратегического видения сложно определить цели и задачи, отобрать альтерна-

тивы развития, сформировать портфель проектов.  

5. Стратегическое планирование развития региона – чрезвычайно политизированный 

процесс. При разработке стратегии развития региона нужно учесть позицию и интересы 

множества сторон, которые могут быть взаимно противоречивыми и даже взаимоисклю-

чающими. Особенно острыми разногласия могут быть на стадии утверждения итогового до-

кумента – стратегии развития территории. Разработка нормативно-правовых актов, регули-

рующих взаимоотношения между ветвями и уровнями власти в процессе формирования и 

реализации стратегических документов даст возможность избежать многих противоречий и 

конфликтов.  

6. Отсутствие системы стратегического контроля реализации стратегий социально-

экономического развития региона и муниципальных образований. В законе стратегический 

контроль прописан рамочно, двумя статьями: задачи и порядок осуществления контроля реа-

лизации документов стратегического планирования. Очевидно, что без формирования систе-

мы показателей, характеризующих состояние и развитие экономики в ходе реализации стра-

тегии, эффективный стратегический контроль невозможен. На сегодня в некоторых страте-

гических документах как федерального, так и регионального значения отсутствуют целевые 

Этапы Документ Содержание Исполнение 

Прогнозный Долгосрочный, сред-

несрочный прогнозы 

описание вариантов развития со-

циально-экономической ситуации 

не разрабатывается 

Стратегический Концепция определение миссии, стратегии не разрабатывается 

Стратегия формулирование основной страте-

гической цели, приоритетов 

не разрабатывается 

Программно-

плановый 

Долгосрочный план более 10 лет Разрабатывается 

Среднесрочный план 5 лет Разрабатывается 

Оперативный план годовой  Разрабатывается 
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индикаторы, характеризующие достижение стратегических целей и задач. Индикаторы раз-

вития на федеральном уровне не соответствуют региональным как по перечню показателей, 

так и по своим значениям; программные показатели представлены в отдельных случаях в ви-

де относительных, а в других случаях ‒ в виде абсолютных величин, что затрудняет их при-

менение.  

При разработке и принятии нормативно-правовых актов, определяющих порядок фор-

мирования и корректировки документов стратегического планирования, следует учесть ре-

шение указанных проблем, что позволит выстроить интегрированную систему регионально-

го стратегического планирования.   
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ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Рассмотрены современные взгляды экономистов на экономическое развитие территориально-

пространственных образований, выявлены элементы устойчивого развития территориально-

пространственных образований и уточнено понятие устойчивого развития.  
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Введение 

Экономическое развитие охватывает широкий спектр интересов, что обусловливает 

существование множества различных трактовок данного понятия. Для большинства эконо-

мистов его смысл заключается в ускорении экономического роста. Однако другие субъекты 

экономических отношений могут понимать под экономическим развитием следующее: 

‒ повышение конкурентоспособности государства; 

‒ активная промышленная политика; 

‒ устойчивое развитие, гармонизирующее естественную и общественную системы; 

‒ повышение заработных плат, стипендий, пенсий, пособий, повышение уровня базово-

го образования и качества подготовки кадров; 

‒ сокращение бедности и неравенства; 

‒ создание рабочих мест [4]. 

Таким образом, экономическое развитие выходит за рамки экономических систем, ре-

шая задачи социально-экономического характера. Существует множество теорий экономиче-

ского развития. Различаясь в базовых, фундаментальных подходах, они предлагают различ-

ные поведенческие гипотезы, используют разные понятия и категории, различным образом 

объясняют процесс развития. Основными движущими силами развития в современных тео-

риях являются: 

‒ спрос (реакция на изменения спроса, эластичность спроса по доходу); 

‒ инвестиции (внешние инвестиции в производство и спрос на экспортный товар; 

внешние инвестиции в производство и спрос на экспортный товар; эффект мультипликатора; 
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‒ «увлекающие» отрасли, являющиеся полюсами роста; склонность к сбережениям, 

поддерживающая инвестиции и формирование капитала; 

‒ мировой товарообмен (выход на внешние рынки, ценовые регуляторы, которые за-

ключены в равновесных условиях торговли, эффекты «цена ‒ объем»); 

‒ структурные преобразования экономики (производительность труда в первичном и 

вторичном секторах; эффекты распространения и противотока или эффекты просачивания и 

поляризации); 

‒ инновации [5]. 

С точки зрения системного подхода, основу экономического развития некоторые авто-

ры видят в смене технологических укладов [2, 3] и концепции устойчивого развития [5]. 

Преобразования, происходящие как внутри муниципального образования, так в регио-

не, стране, под воздействием внутренних и внешних факторов, прогрессивные или регрес-

сивные, есть развитие. Понятие «развитие» связано с совокупностью количественных и каче-

ственных изменений, приводящих к переходу из одного состояния в другое. При этом новое 

состояние в любой момент времени необязательно будет более совершенное, сложное, выс-

шее. Для экономического развития характерно повторение основных этапов жизненного 

цикла: стабильное состояние, спад, рецессия и подъем. Следовательно, качественные и коли-

чественные изменения в процессе развития территориально-пространственного образования 

могут иметь как позитивные, так и негативные последствия. 

Развитие как многомерный, непрерывный процесс отражает изменение различных эле-

ментов, параметров, факторов разных объектов во взаимозависимости и взаимовлиянии ком-

понентов внутренней и внешней среды. В связи с этим трактовка категории «развитие» за-

частую связана с конкретными сферами, субъектами, объектами, механизмами реализации, 

этапами жизненного цикла и т.д., а потому существенно разнится. 

В экономической литературе можно найти и другие определения термина «развитие». 

Все они сходятся в основном на том, что развитие представляет собой совокупность количе-

ственных и качественных изменений. 

Прогрессивное развитие представляет собой поступательное движение от низшего к 

высшему, от простого к сложному, более совершенному. Противоположностью ему является 

регрессивная линия развития. 

В экономических процессах как раз наблюдаются указанные линии развития. Развитие 

экономики происходит неравномерно, в нем имеют место скачки, периоды роста и спада 

производства. Устойчивое же развитие территориально-пространственного образования ‒ 

понятие динамичное, направляющее объект в сторону позитивного развития. 

Необходимо также учитывать, что прогрессивное развитие может иметь экстенсивный 

и интенсивный характер. Интенсивное развитие территориально-пространственного образо-

вания характеризуют такие показатели, как объем внутренней территориальной продукции, 

доходы на душу населения, налоговые и неналоговые доходы, средняя заработная плата, ин-

вестиции, внедрение инновации, квалификация персонала и др. Эти показатели с качествен-

ной стороны рассматривают экономическую деятельность территориально-

пространственного образования, а их положительная динамика свидетельствует о повыше-

нии устойчивости территориальной экономической системы, т.е. об устойчивом развитии 

территориально-пространственного образования. 

Экстенсивное же развитие характеризуется количественными изменениями: объема 

средств и предметов труда, финансовых ресурсов, численности персонала, времени работы 

оборудования и другие. Каждый из качественных показателей устойчивого развития терри-

ториально-пространственного образования только в общем виде отражает интенсивность ис-

пользования определенного вида ресурса, поскольку находится под влиянием многих факто-

ров, которые, в свою очередь, носят как экстенсивный, так и интенсивный характер. 
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Экономическая устойчивость развития  

территориально-пространственного образования 

В современной экономической теории под устойчивым развитием понимают максими-

зацию чистых выгод экономического развития территориальных образований при условии 

сохранения природных ресурсов, т.е. использования возобновляемых природных ресурсов с 

интенсивностью, не превосходящей их регенеративную способность, а невозобновляемых – с 

оптимальной эффективностью [1]. 

Мероприятия по достижению устойчивого развития муниципального образования 

должны учитывать неразрывность и взаимообусловленность процессов в экономике и эколо-

гии, т.е. постоянное повышение экономического уровня не в ущерб экологической безопас-

ности территориального образования. 

Главная идея состоит в разработке и запуске механизмов устойчивого развития, осно-

ванных на закономерностях рынка. Первые шаги уже сделаны. Территориально-

пространственные образования пытаются самостоятельно формировать корпоративные 

структуры (концерны, холдинги), набирают силу процессы диверсификации и реструктури-

зации. 

Устойчивое развитие территориально-пространственного образования достигается в 

результате комплексного использования его потенциала, на основе которого: поддерживают-

ся платежеспособность, ликвидность и кредитоспособность; модернизируется материально-

техническая база муниципального образования; повышается надежность экономических свя-

зей; улучшается обеспеченность территориально-пространственного образования квалифи-

цированными кадрами; растет как конкурентоспособность производимой местной продук-

ции, так и привлекательность территориально-пространственного образования. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что устойчивое развитие 

территориально-пространственного образования является интегральным показателем, кото-

рый включает в себя развитие таких сфер функционирования муниципального образования 

как организационная, производственная, техническая, технологическая, финансовая, соци-

альная и экологическая [1]. 

Выделение данных сфер деятельности муниципального образования позволяет заклю-

чить, что экономическая устойчивость муниципального образования состоит из таких видов 

устойчивости, как организационная, производственная, техническая, технологическая, фи-

нансовая, социальная и экологическая (рис. 1.) 

В экономической литературе рассмотрение экономической устойчивости муниципаль-

ного образования преимущественно ведется в призме финансовой устойчивости [1]. 

Устойчивость муниципального образования ‒ это финансовое состояние муниципаль-

ного образования, хозяйственная деятельность которого обеспечивает в нормальных услови-

ях выполнение всех его обязательств перед населением, организациями, государством благо-

даря достаточным доходам [1]. 

Исходя из рисунка, финансовая устойчивость является только лишь одним из элемен-

тов экономической устойчивости территориально-пространственного образования. Финансо-

вая устойчивость муниципального образования отражает такое состояние финансовых ре-

сурсов, при котором муниципальное образование способно путем эффективного использова-

ния денежных средств обеспечить бесперебойный процесс реализации социальных и эконо-

мических функций. Финансовая устойчивость территориально-пространственного образова-

ния отражает стабильное равенство или превышение доходов над расходами. 

Финансовая устойчивость территориально-пространственного образования в совре-

менных условиях определяется системой параметров, характеризующих наличие, размеще-

ние и использование финансовых ресурсов: платежеспособностью, кредитоспособностью, 
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финансовой автономностью территориально-пространственного образования, структурой 

внешней и внутренней задолженности и др. 

 
 

Рисунок ‒ Элементы экономической устойчивости муниципального образования [1] 
 

Финансовая устойчивость обусловлена всей производственно-хозяйственной деятель-
ностью территориально-пространственного образования и одновременно оказывает влияние 
на все сферы его функционирования. 

 

Факторы, оказывающие влияние на экономическую устойчивость развития  

территориально-пространственного образования 
Экономическая устойчивость является комлексной экономической категорией, которая 

имеет особое значение для функционирования территориально-пространственного образова-
ния в современных условиях хозяйствования. Об экономической устойчивости территори-
ально-пространственного образования свидетельствуют не только экономические, но и фи-
нансовые показатели, которые изменяются под воздействием факторов внутренней и внеш-
ней среды. 

В зависимости от продолжительности все факторы можно классифицировать следую-
щим образом: 

‒ стратегические; 
‒ тактические. 
Стратегические факторы во многом зависят от профессионализма управляющих. Они 

содержат накопленные тенденции и способны оказывать влияние на развитие в долгосроч-
ной перспективе. 

Тактические факторы, например ликвидность рисков, зависят в основном от конъюнк-
туры рынка и воздействуют на изменение ситуации в самом ближайшем будущем. Здесь 
предполагается формирование приоритетных направлений достижения устойчивого разви-
тия муниципального образования исходя из оценки эффективности, социальной значимости 
и перспективности, а возможные неблагоприятные результаты устраняются за счет создан-
ных резервов или путем перераспределения средств внутри бюджета муниципального обра-
зования. 

Техническая устойчивость Технологическая  

устойчивость 

Финансовая устойчивость 
Социальная устойчивость 

Экологическая  

устойчивость 

Производственная  

устойчивость 

Организационная  

устойчивость 

Экономическая устойчивость 

муниципального  

образования 



ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

 

                                                                                                                Вестник ВСГУТУ. № 5 (56). 2015  135 

По характеру связи с условиями, влияющими на устойчивое развитие территориально-
пространственного образования, факторы также можно классифицировать на внешние и 
внутренние. 

Внешние факторы связаны с внешней средой, в которой функционирует территориаль-
но-пространственное образование. Внутренние факторы имеют в своей основе производст-
венные и функциональные возможности территориально-пространственного образования. 

Взаимодействие и соотношение этих двух групп факторов исключительно важны и ак-
туальны при анализе функционирования муниципального образования, определения его ус-
тойчивого развития. В определенные моменты воздействие одних факторов усиливается, а 
других, наоборот, ослабевает. 

В странах с развитой экономикой доминирует воздействие внутренних факторов ус-
тойчивого развития муниципального образования. Эти факторы зависят от политики, прово-
димой в муниципальном образовании, и определяют в значительной степени все направле-
ния его функционирования. 

В условиях неустойчивой внешней среды, кризисных явлений в экономике на государ-
ственном уровне на первый план выдвигаются факторы внешней среды, которые могут при-
вести к ухудшению финансово-экономических показателей деятельности муниципального 
образования и перекрыть положительное влияние внутренних факторов. 

В связи с этим, по нашему мнению, необходим постоянный мониторинг воздействия 
перечисленных факторов на устойчивое развитие территориально-пространственного обра-
зования в целях выбора эффективных методов управления территориально-
пространственным образованием. 

Заключение 
Вопросы экономического развития с давних времен интересовали ведущих мировых 

ученых, и в современных условиях, условиях глобализации, интерес к данной тематике оста-
ется прежним. Безусловно, в условиях пространственной экономики развитие территориаль-
но-пространственных образований является важным моментом устойчивого развития регио-
на.   

Для того чтобы территориально-пространственное образование устойчиво развивалось, 
необходимо проанализировать направления использования данных факторов в территори-
ально-пространственном образовании и принять соответствующие решения по их оптимиза-
ции. 

Таким образом, под устойчивым развитием территориально-пространственного образо-
вания следует понимать прогрессивные изменения качественного и количественного харак-
тера, происходящие во всех сферах его деятельности под воздействием факторов внешней и 
внутренней среды с учетом их взаимодействия и взаимовлияния. 

Очевидно, что кроме перечисленных факторов на устойчивое развитие территориаль-
но-пространственного образования влияют и экономические законы. 
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ РИСКА  

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 
Рассмотрена концепция риск-ориентированного подхода при формировании системы внут-

реннего контроля организации. Развитие национальной системы бухгалтерского учета, изменение 

способов ведения бизнеса, экономических взаимоотношений с партнерами в условиях введения санк-

ций со стороны ряда государств, эмбарго России, закрытых рынков иностранного капитала для ве-

дущих национальных кредитных организаций, переориентация на новые рынки сбыта требуют эф-

фективной системы внутреннего контроля, учитывающей и влияние разного рода рисков. Количест-

во и уровень рисков, которым подвержены российские организации, постоянно растет. Мер, прово-

димых по снижению их последствий на государственном уровне, недостаточно, необходим качест-

венный и эффективный внутренний контроль, осуществляемый отдельными экономическими субъ-

ектами. Именно он может стать одним из наиболее действенных инструментов снижения риска 

несостоятельности (банкротства), выявления возможностей для повышения эффективности 

функционирования организации, одним из ее конкурентных преимуществ. 

Ключевые слова: внутренний контроль, внутренний аудит, риск, несостоятельность, бан-

кротство, карта рисков, отраслевые риски. 
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INTERNAL CONTROL AS A TOOL FOR INSOLVENCY (BANKRUPTCY)  

RISK REDUCTION 

 
This article is devoted to the concept of the risk oriented approach under formation of the system of in-

ternal control in an organization. The need for a new elaborated system of internal audit in companies is 

connected to development of the national accounting system and business management practice as well as of 

the conditions of operation and economic relationship between business partners including introduction of 

sanctions by a number of countries, imposition of embargo on Russia, denying access to capital markets for 

national credit institutions, shift of sales focus onto new markets. The number and the level of risks that Rus-

sian companies are exposed to is constantly rising.The measures undertaken by the government to reduce 

those risks are insufficient. There is a need for efficient internal control by certain economic entities. This 

can become one of the best instruments for reduction of bankruptcy risks and finding possibilities for raising 

efficiency of managing business that would make it one of the competitive advantages. 

Key words: internal control, internal audit, risk, insolvency, bankruptcy, risk map, the industry risks. 

 

На сегодня понятие «внутренний контроль» приобретает новое значение не только в 

отношении крупных корпораций, для которых внутренний контроль и служба внутреннего 

аудита – неотъемлемая часть эффективной деятельности, но и иных хозяйствующих субъек-

тов.  

Потребность в построении и совершенствовании системы внутреннего контроля в ком-

паниях связана с изменениями условий функционирования и экономических взаимоотноше-

ний с партнерами, в том числе в связи с введением санкций со стороны ряда государств, эм-

барго России, закрытыми рынками иностранного капитала для ведущих национальных кре-

mailto:rfs-audit@hotmail.com
mailto:isakhirova@yandex.ru
mailto:urina_01.04@bk.ru


ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

 

Вестник ВСГУТУ. № 5 (56). 2015 138 

дитных организаций, переориентацией на новые рынки сбыта, несущие в себе новые риски, в 

том числе рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Количество и уровень рисков, которым подвержены российские организации, растет, 

мер, проводимых по снижению негативных последствий на государственном уровне, недос-

таточно, необходим качественный и эффективный внутренний контроль на уровне отдель-

ных экономических субъектов. Менеджмент компаний фактически оказывается в ситуации, 

когда необходимо обеспечить рост бизнеса, снижая операционные, финансовые и иные рис-

ки при достижении наименьшей стоимости финансирования бизнеса [12].  

В этой ситуации внутренний контроль должен быть направлен не только на предот-

вращение мошенничеств, защиту активов, выявление ошибок в финансовых документах, но 

и на обеспечение связи между мотивацией сотрудников и целями организации; повышение 

гибкости и прозрачности бизнеса, полноты и достоверности информации для менеджмента; 

создание эффективной структуры капитала, повышение эффективности инвестиционной 

деятельности; формирование корпоративной культуры предприятия; выявление системных 

ошибок. 

В периоды экономического спада или кризиса возрастают и риски банкротства. На се-

годня вероятность банкротства связана с дефицитом кредитного рынка (вынужденные со-

кращения объемов кредитования, ужесточение условий по выдаче кредитов, уменьшение 

числа кредитных организаций), а также с ограничением ресурсов, необходимых для деятель-

ности организаций. Таким образом, в условиях нестабильной экономики необходимо оцени-

вать свои риски наступления банкротства, в том числе связанные с коррупционной состав-

ляющей. 

Рассматривая риск как событие, которое может произойти в будущем с определенной 

вероятностью и нанести определенный ущерб, необходимо отметить, что риск может быть 

результатом как действия, так и бездействия, и в связи с этим риск является неотъемлемой 

частью повседневной жизни [11, с. 10]. 

Основная сложность в построении процесса управления рисками заключается в двой-

ственной природе риска. Это выражается в том, что риск является одновременно и риском, и 

фактором риска для других взаимосвязанных рисков.  

Каждый риск обладает следующими свойствами [9, с. 41-44]: 

1) вероятность – с помощью определения вероятности риска происходит оценка шансов 

на то, что конкретное событие произойдет в течение рассматриваемого периода; 

2) сила воздействия – факт реализации конкретного риска определенным образом воз-

действует на деятельность компании (владельца риска). Это воздействие имеет негативный 

характер и принимает формы, обладающие качественными характеристиками (потеря репу-

тации, ухудшение отношений, утрата доверия, снижение привлекательности и т.д.), и формы, 

обладающие количественными характеристиками (утрата доли рынка, финансовые потери, 

штрафные санкции и т.д.). С практической точки зрения, наиболее полезной является оценка 

силы воздействия, сочетающая стоимостную оценку потерь и оценку скорости наступления 

таких потерь (интегрированная оценка); 

3) управляемость – любая компания может в той или иной степени влиять на вероят-

ность и силу воздействия своих рисков. Это влияние зависит от степени управляемости кон-

кретного риска (управляемые и неуправляемые риски); 

4) взаимосвязанность (цепочки причинно-следственных связей) – в среде рисков широ-

ко распространен эффект домино. Многие риски образуют цепочки рисков, структуру кото-

рых чаще всего невозможно предугадать. Наличие многообразных взаимосвязей приближает 

систему рисков любого предприятия к детерминированно-хаотическим системам. В рамках 

таких систем возможна реализация эффекта бабочки. Не исключено, что изначальной причи-

ной многих крупных негативных событий явилась реализация мелких и, на первый взгляд, 

незначительных рисков.  

Риски тесно связаны с бизнес-процессами. Нельзя реализовать систему внутреннего 

контроля или проведение внутреннего аудита без риск-ориентированного подхода, посколь-
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ку факторы риска оказывают влияние на эффективность функционирования процессов пред-

приятия. Система процессов всегда имеет одну цель – выполнение поставленных задач. Это 

должно обеспечить достижение ключевой цели любого коммерческого предприятия – увели-

чения своей стоимости.  

Описание бизнес-процессов экономического субъекта может проводиться в разрезе на-

правлений его деятельности, его юридической или организационной структуры, но в любом 

случае одновременно с описанием имеющихся рисков. Описание риска включает указание на 

потенциальное неблагоприятное внутреннее и (или) внешнее событие (факт, обстоятельст-

во), порождающее риск; причину и вероятность его возникновения; возможные негативные 

последствия (ущерб), их количественную и (или) качественную оценку. 

По результатам оценки рисков экономический субъект определяет наиболее сущест-

венные риски и принимает решения для минимизации их посредством организации и осуще-

ствления внутреннего контроля. 

С целью систематизации принятых экономическим субъектом процедур внутреннего 

контроля, относящихся к определенным выявленным рискам и зафиксированных в соответ-

ствующих внутренних организационно-распорядительных документах, а также оценки пол-

ноты покрытия внутренним контролем выявленных рисков, как правило, составляется мат-

рица рисков и процедур внутреннего контроля. Матрица рисков и процедур внутреннего 

контроля содержит [3]: 

1) описание риска, на минимизацию последствий которого направлен внутренний кон-

троль; 

2) наименование области или процесса, который подвержен риску; 

3) наименование и краткое описание процедуры (процедур) внутреннего контроля, по-

средством осуществления которой (которых) минимизируются последствия риска; 

4) классификацию процедуры внутреннего контроля (если это необходимо для струк-

турирования информации); 

5) ссылку на регламент осуществления процедуры внутреннего контроля (документ, в 

котором устанавливаются детальные требования к осуществлению внутреннего контроля); 

6) исполнителя процедуры внутреннего контроля (сотрудник или информационная сис-

тема); 

7) частоту (периодичность) осуществления процедуры внутреннего контроля; 

8) входящие документы (на основании которых осуществляется процедура внутреннего 

контроля); 

9) исходящие документы (свидетельства осуществления процедуры внутреннего кон-

троля). 

Суть риск-ориентированного подхода состоит в том, чтобы понять, что в первую оче-

редь мешает предприятию достичь цели, и найти наилучший способ снижения негативного 

воздействия. В рамках риск-ориентированного подхода О. Крышкин выделяет два базовых 

метода – упрощенный и продвинутый [9, с. 45-54]: 

При использовании упрощенного метода основная задача заключается в формировании 

рейтинга рискованности процессов и выборе наиболее рискованных процессов для проведе-

ния проектов внутреннего аудита. Этот метод имеет одно существенное достоинство – его 

результаты могут быть наглядными, доступными для восприятия неподготовленными граж-

данами и относительно легкодоказуемыми.  

Наиболее рискованным процессом считается тот, на достижение цели которого влияет 

максимальное количество факторов риска максимально негативным образом. Чтобы полу-

чить рейтинг рискованности, каждый выбранный для анализа процесс оценивается с точки 

зрения наличия и существенности определенного перечня факторов риска. Такой перечень 

формируется произвольно, так как каждая компания имеет свою специфику. Единственный 

критерий отбора – это прямое или опосредованное препятствование достижению процессами 

(или большей части анализируемых процессов) их целей.  

При применении упрощенного метода имеется ряд особенностей: 
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1) количество факторов риска ничем не ограничено. Необходимо учитывать, что до оп-

ределенного момента увеличение количества факторов риска, используемых для анализа, по-

вышает качество оценки; 

2) рейтинг и результаты оценки должны быть наглядными, например, в виде электрон-

ной таблицы (которая автоматизирует пересчет); 

3) системы оценки могут быть самыми разнообразными (баллы, выделение цветом, 

введение дополнительных балансирующих и корректирующих элементов); 

4) методика формирования рейтинга процессов должна обсуждаться с руководством 

организации. 

Упрощенный метод предполагает следующую последовательность действий:  

1) формирование перечня процессов (подпроцессов, этапов подпроцессов); 

2) генерирование факторов риска (при этом рассматриваются факторы единственного 

риска ‒ риска недостижения цели процесса); 

3) оценка воздействия выбранных факторов риска на степень достижения цели про-

цессов позволяет сформировать рейтинг рискованности процессов [1].  

При использовании продвинутого метода за точку отсчета берется перечень рисков 

предприятия с оценкой как минимум их силы воздействия и вероятности, или карта рисков. 

Таким образом, формируется следующая цепочка действий: создание карты рисков, выбор 

наиболее существенных рисков, конвертирование рисков в систему внутреннего контроля. 

Риск чаще всего оценивают по следующей формуле: 

          
где r – расчетное значение риска; O – оценка возможных последствий; p – вероятность на-

ступления риска. 

О. Крышкиным выделены базовые способы идентификации рисков и оценки их пара-

метров [10, с. 55]: 

1) эксперты (проведение интервью сотрудников компании для выяснения их мнения о 

существующих рисках и формирования оценки параметров этих рисков); 

2) статистика (изучение документальных источников для выявления фактов реализации 

рисков, а также факторов риска, способных привести к конкретным рискам); 

3) третья сторона (наем сторонней организации); 

4) вмененные риски (формирование перечня и оценка параметров рисков, часто встре-

чающихся в условиях, аналогичных тем, в которых действует компания); 

5) процессы (использование упрощенного подхода, описанного выше). 

Для определения рисков используются два основных подхода [9, 11]: 

1) использование укрупненных рисков (формулировка риска обычно не содержит при-

чинно-следственной связи, она сопровождается расшифровывающим и уточняющим описа-

нием; например, формулировка «риск аварий» может сопровождаться перечислением видов, 

мест и, возможно, причин, а также прочими уточняющими деталями); 

2) использование рисков с указанием на причинно-следственную связь (точечные рис-

ки) (формулировка риска содержит указание на причинно-следственную связь, во многих 

случаях дальнейшие объяснения не требуются, так как она достаточно точно описывает суть 

риска, например, формулировка «риск аварий вследствие несоблюдения режима эксплуата-

ции оборудования»). 

Основной целью формирования карты рисков является получение на выходе перечня 

рисков, расположенных в порядке убывания существенности. 

Перечень может сопровождаться построением графика (рис.), на котором риски распо-

лагаются в соответствии с их вероятностью и силой воздействия. Классическим является ва-

риант графика с зеленым (белым), желтым (серым) и красным (черным) секторами.  

В зеленом (белом) секторе располагаются риски, вероятность которых относительно 

низка, а сила воздействия минимальна.  

В красном (черном) секторе располагаются риски с максимальной вероятностью и мак-

симальной силой воздействия.  
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Между зеленым (белым) и красным (черным) секторами располагается желтый (серый) 

сектор, в котором находятся три группы рисков: 

1) риски со средней вероятностью и силой воздействия; 

2) риски с низкой вероятностью, но с большой силой воздействия; 

3) риски с высокой вероятностью, но с малой силой воздействия. 

 
Рисунок ‒ Пример графического представления карты рисков 

 

В красный (черный) сектор попадают риски, которыми трудно управлять, а именно: 

1) «внешние» риски (т.е. риски, которые зарождаются вне компании, но влияют на ее 

деятельность, например, риск неблагоприятного изменения законодательства); 

2) риски форс-мажорных обстоятельств; 

3) крупные риски, обусловленные совокупностью большого количества факторов риска 

(например, риск неадекватной бизнес-модели). 

С точки зрения внутреннего контроля и аудита, риски, которыми трудно управлять, не 

представляют особого интереса как объект включения в план или программу аудита. На 

практике для указанной группы рисков формируется план мероприятий по минимизации их 

существенности (по возможности снизить вероятность и силу воздействия), а также план 

действий на случай реализации данных рисков.  

Включение оценки рисков в систему внутреннего контроля осуществляется двумя спо-

собами [9, 11]: 

1. Определение приоритетного процесса (владелец данного процесса является одно-

временно владельцем выбранного риска). Применение этого способа предполагает, что ис-

ходный риск либо является точечным, либо представляет собой результат декомпозиции бо-

лее крупного взаимосвязанного риска. Важно, чтобы в исходной карте, во-первых, каждый 

риск определялся как точечный либо укрупненный, во-вторых, для точечных рисков указы-

вались владельцы.  

2. Определение кластера приоритетных процессов (владелец риска не может быть оп-

ределен на этапе включения). Правильность определения приоритетных процессов зависит 

от осведомленности компании о существенных нюансах конкретного риска.  

Оценка и включение рисков в структуру системы внутреннего контроля являются акту-

альной проблемой каждого экономического субъекта. Для крупных компаний эта проблема 

решается через автоматизацию расчета и выявления рисков.  

На практике каждый риск имеет свою систему показателей, по которым оценивают его 

влияние на деятельность компании.  

Эффективность риск-ориентированной системы внутреннего контроля в большинстве 

случаев можно оценивать через определение остаточного риска: 

         
где rr – остаточный риск; Ir – присущий риск; С – контроль. 
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Остаточный риск – это риск, остающийся после принятия руководством мер по реаги-

рованию на риск. Оценка проводится сначала в отношении присущих рисков [14]. 

Присущий риск – это риск для организации при отсутствии действий со стороны руко-

водства по изменению вероятности или степени влияния данного риска [14]. 

Уровень остаточного риска сравнивается с оптимальным уровнем. Уровень остаточно-

го риска выше оптимального является неприемлемым. Уровень остаточного риска ниже оп-

тимального соответствует избыточному контролю [6].  

Суждения об оптимальности уровня остаточного риска субъективны. На основании ре-

зультатов оценки уровня остаточного риска ответственное лицо может принять решение о 

корректировке целей, об изменении (усилении или ослаблении) системы контроля или пре-

небречь полученными результатами. 

Несмотря на все имеющиеся преимущества риск-ориентированной системы внутренне-

го контроля, не нужно забывать об ограничениях системы при ее реализации. Риск по умол-

чанию является неопределенным, и никто не может с точностью предсказать будущее. Даже 

эффективное управление рисками осуществляется на различных уровнях и в отношении раз-

личных целей, оно не может предоставить абсолютной уверенности в том, что сами по себе 

цели будут достигнуты, поскольку некоторые события выходят за пределы контроля руково-

дства компании.  

Таким образом, процесс внедрения риск-ориентированной системы внутреннего кон-

троля в компании сложный, требует большого количества временных, трудовых и денежных 

ресурсов. Контроль должен быть неразрывно связан с деятельностью предприятия в целом.  

Разработанные модели прогнозирования банкротства зачастую не учитывают и не мо-

гут учитывать всей специфики деятельности экономического субъекта, а также не отвечают 

на вопрос о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства. В связи с 

этим имеется необходимость включения в систему внутреннего контроля оценки рисков 

банкротства. 

Риск-ориентированная система внутреннего контроля компании должна стать элемен-

том системы корпоративного управления, включающим в себя весь диапазон процедур, ме-

тодов и механизмов контроля, создаваемых и используемых Советом директоров, ревизион-

ной комиссией, исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками 

Общества, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения поставленных це-

лей. И если руководство организации принимает решение об организации риск-

ориентированной системы внутреннего контроля, необходимо учитывать действие таких 

факторов, как: субъективность суждений; сбой работы системы; сговор должностных лиц; 

соотношение затрат и выгод; пренебрежение процедурами со стороны руководства [14]. 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ 

МАРГИНАЛЬНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 
В статье сделана попытка анализа проблемы маргинализации населения в Забайкальском крае, 

где одним из факторов данного процесса является безработица. Анализируются социально-

экономическое положение и рынок труда Забайкальского края, приводятся статистические данные 

о состоянии на рынке труда, выделяются основные проблемы занятости населения, решение кото-

рых потребует участия всех заинтересованных сторон. Раскрываются социальные последствия 

безработицы, основные факторы угрозы социальной безопасности и, как следствие, связанный с ней 

процесс формирования маргинальных слоев населения в социальной структуре современного россий-

ского общества в целом и в Забайкальском крае в частности. Отмечено, что главным признаком 

маргинализации является разрыв социальных связей, причем в классическом случае последовательно 

рвутся экономические, социальные и духовные связи. 

Ключевые слова: маргинализация, безработица, население, занятость, рынок труда, социаль-

ная структура, общество, регион, урбанизация, миграция. 

 

O.N. Galsanamzhilova, Cand. Sc. Sociology 

 

UNEMPLOYMENT AS A FACTOR IN INCREASINGOF  

THE MARGINALIZED POPULATION IN THE TRANS-BAIKAL REGION 

 
The paper attempts to analyze the problem of marginalization in the Trans-Baikal region, where one 

of the factors of this process is unemployment. It analyzes the socio-economic situation and the labor market 

of  the Trans-Baikal Territory, statistical data on the state of the labor market, highlights the main employ-

ment problems, the solution, which will require the involvement of all interested parties. The author reveals 

the social consequences of unemployment, which is the major threat to social security and, consequently, the 

associated process of formation of marginalized people in the social structure of modern Russian society and 

in the Trans-Baikal region in particular. It is noted that the main feature of marginalization is the gap of so-

cial relations, and in the classical case economic, social and spiritual connections are consistently torn. 

Key words: marginalization, unemployment, population, employment, labor market, social structure, 

community, region, urbanization, migration. 

 

Проблема безработицы является одной из самых актуальных на сегодня, особенно для 

российского рынка труда. Региональная безработица является актуальной проблемой совре-

менной России и ведет к росту социальной напряженности и региональных конфликтов, раз-

витию преступности и тенденций маргинализации населения. Согласно методологии Меж-

дународной организации труда, к безработным относится та часть населения, которая не 

имеет занятия, но активно его ищет. Угроза массовой безработицы для представителей всех 

социально-профессиональных групп приводит не только к снижению качества рабочей силы, 

но и к распространению бедности, а следовательно, и к подрыву социальной стабильности. 

Возникновение российской безработицы не вполне соответствует теории перехода к 

рыночным отношениям, согласно которой безработица в период реформирования экономики 

должна расти в результате демонополизации, приватизации, развития конкуренции, повыше-

ния эффективности производства, перехода скрытой безработицы в открытую. В России пе-

речисленные процессы проявляются слабо и не оказывают существенного влияния на рынок 
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труда. Существуют достаточно серьезные основания считать, что основным фактором угро-

зы социальной безопасности могут стать массовая безработица с ее специфической структу-

рой – высоким удельным весом социально уязвимых категорий, включая длительно безра-

ботных, ‒ и связанный с ней процесс формирования маргинальных слоев населения в соци-

альной структуре современного российского общества [2]. 

При расчете безработицы учитывается численность экономически активного населе-

ния, которая на январь 2014 г. составила 74,6 млн. чел., или более 52% от общей численности 

населения страны. В апреле 2014 г., по итогам выборочного обследования населения по про-

блемам занятости, 4,0 млн. чел., или 5,3% экономически активного населения, классифици-

ровались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации 

труда). В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработ-

ных было зарегистрировано 0,9 млн. чел., в том числе 0,7 млн. чел. получали пособие по без-

работице. Средний возраст безработных в апреле 2014 г. составил 36,2 года. Молодежь до 

25 лет составляет среди безработных 22,0%, лица в возрасте 50 лет и старше ‒ 20,5%. Сред-

няя продолжительность поиска работы безработными в апреле 2014 г. у женщин составила 

7,9 мес., у мужчин ‒ 7,8 мес. Безработица в значительной степени является застойной. Из 

1,5 млн. безработных сельских жителей 41,7% находились в ситуации застойной безработи-

цы (искали работу 12 мес. и более), из 2,5 млн. безработных городских жителей ‒ 25,9% [5]. 

В сфере занятости населения сложилась неоднозначная и сложная ситуация, в которой 

классические теории и рекомендации по саморегулированию рынка больше не действуют. 

Безработица в России находится на высоком уровне, при этом безработные не надеются на 

помощь государства. По данным проведенного обследования, в апреле 2014 г. 28,4% безра-

ботных использовали в качестве способа поиска работы обращение в государственные учре-

ждения службы занятости населения, 60,6% безработных ‒ обращение к друзьям, родствен-

никам и знакомым [5]. Уровень безработицы и связанная с ним экономическая нестабиль-

ность могут представлять потенциальную опасность для социально-экономической и поли-

тической ситуации в стране.  

Забайкальский край относится к регионам, которым в стратегическом развитии Сибири 

отведена заметная роль, поэтому с учетом накопленного социально-экономического потен-

циала региона необходима упреждающая научная проработка основ составления и примене-

ния региональных бюджетов в решении проблем жизнеобеспечения населения, выявления и 

поддержания финансовых резервов стратегического развития.  

В последние годы перекладывание финансового бремени на федеральный бюджет, 

ставка на центр были бюджетной политикой многих депрессивных регионов. Ее корни ухо-

дили в прежние времена централизованной экономики, когда центр сознательно сделал из 

Забайкальского края «сырьевой цех», не позволял развивать перерабатывающую промыш-

ленность, обеспечивая население края готовой продукцией из других регионов и перераспре-

деляя на государственном уровне бюджетные средства [6]. 

Несмотря на то, что происходит небольшой спад в динамике общего уровня безработи-

цы населения в Забайкальском крае за последние пять лет: в 2009 г. он составлял 12,0%, в 

2010 г. – 11,1, в 2011 г. – 10,6, в 2012 г. – 10,6, в 2013 г. – 10,5% [5], опасность дальнейшей 

маргинализации населения остается. 

Анализируя социально-экономическое положение и рынок труда Забайкальского края, 

можно отметить основные проблемы занятости населения, решение которых потребует уча-

стия всех заинтересованных сторон в эффективном регулировании рынка труда края. Особое 

значение имеет решение неотложных проблем, актуальность которых не снижалась в тече-

ние ряда лет. Динамическое развитие экономики обусловливает возрастание потребности в 

высококвалифицированной рабочей силе. Недостаток квалифицированных кадров в отдель-

ных отраслях экономики обусловлен падением престижа рабочих профессий в силу тяжелых 

условий труда, низкой заработной платы. Кроме того, имеет место территориальная диспро-

порция  спроса  и предложения на рынке труда, которая связана с распределением по терри-

тории края предлагаемых работодателями вакантных рабочих мест, концентрацией  спро-
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са  рабочей силы преимущественно в краевом центре и достаточно низкой трудовой мобиль-

ностью безработных граждан в целом по региону.  

В Забайкальском крае социально-демографическая ситуация намного хуже, так как ста-

рение населения и депопуляция начались давно, а процесс маргинализации в сельской мест-

ности принял необратимый характер. Мобильная и адаптивная городская культура в Забай-

калье недостаточно развита из-за периферийности и слаборазвитой сети городов, недоста-

точной величины и развитости областного центра.  

Численность населения края снижается в связи с активной миграцией трудоспособного 

населения. Уровень урбанизации меняется в сторону увеличения с каждым годом. Сельское 

население перебирается в город.  

По данным плана социально-экономического развития, население Читы в 2015 г. уве-

личится на 2270 жителей, при этом безработица вырастет на 117 чел., или на 0,1% ко всему 

трудоспособному населению. Из всех безработных 1494 жителя края будут активно искать 

работу, что на 136 чел. больше, чем в 2014 г. (План социально-экономического развития Чи-

ты на 2015 г., принятый депутатами гордумы 25 декабря 2014 г.). 

В настоящее время в исследованиях социальной структуры преобладают стратифика-

ционные модели на основе многомерного иерархического подхода. Они используют такие 

критерии, как уровень доходов и имущественное положение, уровень образования, социаль-

ный статус и самоидентификация, позиция во властной структуре и т.д. Комбинация различ-

ных стратификационных шкал необходима потому, что в трансформирующемся обществе 

утрачивают свою значимость традиционные критерии социальной стратификации. Такие 

критерии, как должность, доход, образование, не всегда дают объективную картину общест-

венной стратификации. В качестве дополнительных критериев используется самооценка со-

циального и материального положения, социальное самочувствие индивидов, так как весьма 

важно субъективное восприятие индивидом и группой своего места в социальной иерархии.  
Реструктуризация экономики, рост доли сектора услуг и торговли при одновременном 

сокращении производственного сектора привели к возникновению значительных потоков 
трудовой мобильности и смене профессиональной идентичности. По данным российских ис-
следований последних лет, каждый пятый уволен в результате сокращения численности шта-
та (мониторинг регистрируемой безработицы), промышленные рабочие становятся безработ-
ными или, меняя профессию, переходят в сферу услуг. Численность работников, предпола-
гаемых к увольнению, по стране составляла 488 тыс. чел. [1]. Формирование маргинальных 
слоев населения проецируется на повышение уровня безработицы, что приводит к увеличе-
нию количества психогенных заболеваний, суицидов и преступлений. Это объясняется тем, 
что человек, потерявший работу, лишается не только средств к существованию, но и устояв-
шихся социальных связей, привычного вида деятельности и образа жизни.К социальным по-
следствиям безработицы в России специалисты относят следующие явления: незарегистри-
рованная незанятость трудоспособных, желающих трудиться граждан; вынужденный режим 
неполного рабочего времени; отпуска без сохранения содержания по инициативе админист-
рации; задолженность по заработной плате; снижение оплаты труда ниже общественно необ-
ходимого уровня; выполнение специалистами работ, не требующих квалификации; фор-
мальную занятость в режиме полного рабочего времени, не позволяющую индивиду полно-
стью реализовать свои возможности; социальную депривацию, бедность, ухудшение рациона 
питания; изменение психологического и социального самочувствия, образа жизни и моделей 
поведения; переход на другие потребительские приоритеты и предпочтения, свидетельст-
вующие скорее о стратегии выживания. Кроме того, социальными последствиями безрабо-
тицы является рост уровня заболеваемости и смертности в стране, а также рост уровня пре-
ступности [3]. 

Спад производства в России не вызывает адекватного сокращения занятости и увели-
чения безработицы. Тенденции в этой сфере во многом будут определяться выбором направ-
ления социально-экономической политики. Однако существуют достаточно серьезные осно-
вания считать, что основным фактором социального риска при проведении реформ может 
стать массовая безработица с ее специфической структурой ‒ высоким удельным весом со-
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циально уязвимых категорий, включая длительно безработных, ‒ и связанные с ней процессы 
маргинализации, обнищания значительных слоев населения. 

Угроза массовой безработицы для представителей всех социально-профессиональных 
групп приводит не только к снижению качества рабочей силы, но и к распространению бед-
ности, а следовательно, и к подрыву социальной стабильности. 

Главным признаком маргинализации является разрыв социальных связей, причем в 
классическом случае последовательно рвутся экономические, социальные и духовные связи. 
Экономические связи рвутся в первую очередь и первыми же восстанавливаются. Медленнее 
всего восстанавливаются духовные связи, поскольку они зависят от известной «переоценки 
ценностей» [4]. Адаптация к ущербным условиям существования предполагает смирение с 
данным от рождения социальным положением, а также рациональное оправдание своего по-
ведения, следование определенным ценностям и нормам.  

Многочисленная группа специалистов, находившихся ранее в относительно благопри-
ятном положении, превращается в маргиналов не только по уровню доходов, но и по другим 
показателям уровня жизни. Получается, что категория специалистов формирует не средний 
класс, а значительную маргинальную прослойку. 

Таким образом, анализ проблемы маргинализации населения в Забайкальском крае, где 
одним из важных факторов данного процесса является безработица, показывает, что регио-
нальная безработица является актуальной проблемой современной России и ведет к росту 
социальной напряженности и региональных конфликтов, развитию преступности и тенден-
ций маргинализации населения. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА: БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИОГЕННЫЕ ИСТОКИ 

 
Статья посвящена анализу биогенетических и социогенных истоков экологической этики, рас-

сматриваемой как кооперативно-коэволюционная Стратегия Жизни. Эмпирическим базисом иссле-

дования послужили экспериментальные данные современной генетики и биологии моральных сис-

тем. Показана позитивная роль этноэкологических традиций в формировании экологической этики 

(в частности, «этики местности») на примере обычаев бурят-монголов. 

Ключевые слова: генетика, ноосфера, эволюция, кооперация и коэволюция генов, человек у 

Байкала, этно-экологические традиции, «этика местности». 
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ENVIRONMENTAL ETHICS: BIOLOGICAL AND SOCIOGENIC ORIGINS 

 
The article is devoted to the analysis of biogenic and sociogenic origins of environmental ethics, con-

sidered as cooperative co-evolutionary Strategy of Life. The empirical basis of the article is experimental 

data of modern genetics and biology of moral systems. The positive role of ethno ecological traditions in the 

formation of environmental ethics (in particular, «the ethics of the area") on the example of the traditions of 

the Buryat-Mongols is shown. 

Key words: genetics, a noosphere, evolution, cooperation and co-evolution of genes, people at Baikal, 

ethnoecological traditions, «ethics of the area». 

 

В околонаучной среде существует мнение о том, что инстиктивной экологической эти-

ки у человеческого вида нет и что она должна поддерживаться вопреки человеческой приро-

де, а не созвучно с ней [1]. В данной работе мы отстаиваем альтернативную (академическую) 

точку зрения, согласно которой экологическая этика не только «созвучна» природе человека, 

но выражает Стратегию Жизни в ее глубинных истоках. Природа человека неотделима от 

природы жизни вообще: ведь человек – это часть природы, высший продукт эволюции жиз-

ни. 

Фундаментальный закон науки о жизни гласит, что все живое эволюционирует в ре-

зультате дифференциального выживания реплицирующихся единиц. Такими единицами яв-

ляются гены. Они представлены молекулами ДНК, которые в своей основе одинаковы у всех 

живых существ – от бактерии до человека. Молекула ДНК может продолжать существование 

в виде копий себя в течение ста миллионов лет [2]. 

Наряду с устойчивостью важнейшим свойством генов является склонность к коопера-

ции и коэволюции. Гены – это книга, в которой записана эволюционная история вида и его 

взаимодействия с окружающей средой. Гены сотрудничают и взаимодействуют как между 

собой, так и с внешней средой неимоверно сложными способами. Особый интерес представ-

ляют фенотипические эффекты гена, т.е. взаимодействия, оказываемые им на окружающий 

мир [3]. 

По данным современной генетики, кооперация и коэволюция генов детерминируют и 

построение организмов, и построение общества. Общество – такой же продукт кооперации и 

коэволюции генов, как и индивид. 

Кооперативно-коэволюционная стратегия жизни применима во всех случаях, когда 

речь идет о борьбе за выживание, о столкновении и согласовании интересов, т.е. практически 

везде и всюду. Она является верной не только в отношении организмов, видов и их сооб-
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ществ, но и в отношении эволюции человечества и его отношения с природой. В контексте 

данного исследования нас интересуют три уровня кооперативно-коэволюционной стратегии 

жизни. Первый уровень – это кооперация и коэволюция генов. Второй уровень охватывает 

построение генами организмов. Третий уровень – это кооперативный социализм (П.А. Кро-

поткин, В.И. Ленин) в пределах национальных сообществ и коэволюция Человечества и 

Природы в планетарном масштабе.  

Неолиберальные идеологи олигархического капитализма пытаются доказать, что эго-

изм правит миром, что конкуренция есть единственный механизм биологической и социаль-

ной эволюции. Однако эти идеи противоречат данным современной науки. Сегодня с уве-

ренностью можно сказать: не столько эгоизм и конкуренция, сколько альтруизм и коопера-

ция сыграли ведущую роль в биологической и социальной эволюции. 

Основоположник теории эволюции Ч. Дарвин говорил, что нравственное чувство чело-

века основано на социальных инстинктах, развившихся у наших предков в связи с общест-

венным образом жизни. По данным социобиологии, общественные насекомые оставляют 

больше копий своих генов в следующем поколении, не размножаясь, а помогая выводить по-

томство своим сестрам [4]. 

В последние годы получены статистические доказательства существования генетиче-

ской основы нравственного чувства человека. Экспериментально доказано, что от генов в 

значительной мере зависят такие моральные качества, как альтруизм и доверие, склонность к 

сотрудничеству и кооперации, стремление к равенству [1]. Генетика отвечает за реципрок-

ный альтруизм в пределах человеческого рода [5]. Но есть также альтруизм иного рода, а 

именно сверхальтруизм, т.е. экологическая этика. Это любовь к природе и благоговение пе-

ред нечеловеческими формами жизни. Есть основания предполагать, что экоэтика укоренена 

в экологии генов и эволюции живого на Земле.  

Биологическую основу экоэтики образует генетическое родство человека и нечеловече-

ской живой природы. Научно доказано: все живые существа, включая человека, ‒ родствен-

ники. Между человеком и шимпанзе 98-99% схожих генов, а между шимпанзе и орангутаном 

– 96%. У человека и обезьяны имеются одни и те же системы регуляции общественного и 

полового поведения, и действуют они похоже. Не только тело и мозг, но и мышление и мо-

раль человека произошли эволюционным путем от более ранних приматов. Если доказано 

генетическое родство человека и животных, то мы должны преодолеть эгоизм человеческого 

рода по отношению к живой природе, проникнуться чувством сострадания и альтруизма ко 

всем живым существам. Вести себя со всеми хорошо и бескорыстно, потому что мы все вме-

сте и мы все – родственники на этой Земле, – таково исходное правило экологической этики.  

А теперь о самом главном. Глубинной онтологической основой экологической этики 

является закон восходящей эволюции. Биологическая эволюция слепа к будущему, но она 

создала человеческий мозг – устройство, способное познать мир и предвидеть будущее. У 

человека есть способность говорить о вещах, которых нет в реальности. У человека есть спо-

собность к построению идеальных миров. У человека есть культура. Все это можно вместить 

в одно слово: ноосфера. Человеческая эволюция – это ноосферная эволюция.  

Что же является механизмом человеческой эволюции? Сознание человека. Экоэтика и 

есть тот феномен нравственного сознания который поддерживает восходящую эволюцию 

человеческого общества. Экоэтика – это этика духовного возрастания человека, а духовность 

есть не что иное, как расширенное сознание ответственности человека за дальнейшую эво-

люцию живой природы. Воспитание нравственной ответственности человека за устойчивое 

будущее мира – такова главная цель экологической этики как эволюционного феномена. 

Существует много способов изменения отношения человека к природе. Мы же выделя-

ем экзистенциальную роль воспитания чувств и формирования экологической совести. Как 

известно, именно эмоции и чувства, а не логика и расчет поддерживают нравственность. По 

данным нейробиологии, при решении моральных проблем у людей активизируются те об-

ласти мозга, которые связаны с эмоциональной сферой [6].  
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Экологическая этика станет бытийной силой только тогда, когда она овладеет эмоцио-

нально-чувственной сферой «участно-поступающего сознания человека» (М. Бахтин). А для 

этого экоэтика должна основываться на конкретных жизненных смыслах, на тех ценностях, 

которые ассоциируются с «месторазвитием», или чувством родины, которые есть у каждого 

человека. 

«Месторазвитие» рассматривается нами как сложный этнокультурный феномен, поро-

жденный диалектикой коэволюции природы и социума, а «этика местности» ‒ как общест-

венный инстинкт. «Этика местности» имеет огромное значение для устойчивого развития 

сообществ, поскольку она гарантирует возможность построения моделей принятия экологи-

ческих решений с учетом предпочтений местных жителей. «Этика местности» ищет экоэф-

фективные пути решения вопросов, связанных с использованием природных ресурсов, ‒ пу-

ти, прямо противоположные по отношению к рыночно-потребительским подходам. «Этика 

местности» предлагает моделировать экологические решения не по правилам рынка, а по 

этическим принципам, опираясь на чувство собственного географического места. 

При этом очень важно различать местничество, основанное на экономическом эгоизме, 

от морального чувства «месторазвития». Если экологическое поведение местных жителей 

вызвано экономическим интересом, то их, как правило, вполне удовлетворяет денежная ком-

пенсация за нанесенный ущерб местному ландшафту. С точки зрения экологической этики, 

они ничем не отличаются от тех технократов и дельцов, которые разрушают окружающую 

сферу ради прибыли. Но если местное сообщество защищает свое «месторазвитие», руково-

дствуясь альтруистическими (эколого-этическими) мотивами, то такое местничество заслу-

живает всяческого одобрения. Например, байкальское экологическое движение имеет высо-

кий моральный авторитет именно благодаря своей бескорыстной борьбе за охрану оз. Бай-

кал. Байкальский пример убеждает нас в том, что экологическое движение является реле-

вантным и эффективным, если оно опирается на этноэкологические традиции и местные пер-

спективы, с одной стороны, и на эколого-этический альтруизм, связанный с ощущением 

Земли как Общего Дома, ‒ с другой. 

Этизация отношения Человека у Байкала к окружающей природной среде была бы не-

возможна без опоры на этноэкологические традиции, аккумулирующие традиционные зна-

ния, навыки и способы коэволюции природы и общества. Этноэкологические традиции – это 

совокупность знаний, умений и навыков, накопленных местным населением в процессе ис-

торического взаимодействия с окружающей природной средой. Через систему этноэкологи-

ческих традиций каждый народ регулировал взаимоотношения с окружающим естественным 

миром.  

Позитивную роль этноэкологических традиций и их роль в формировании «этики мест-

ности» можно проиллюстрировать на примере обычаев бурят-монголов. Древние буряты-

монголы полагали, что человек одновременно является продуктом Неба и Земли. Испокон 

веков, поклоняясь Небу, бурят-монголы старались быть достойными милости и величия Не-

ба. Солнце они называли распорядителем жизни, а луну – ее охранителем. Земля почиталась 

как прародительница, как источник жизни. Все, что растет на земле, ‒ это живые дети Земли-

Матери. Поэтому категорически запрещалось людям колоть ножом Землю, осквернять водо-

емы и горы, без надобности рвать траву, ломать деревья и т.д. В случае надобности в биоре-

сурсах практиковались молебны, испрашивающие разрешения хозяев земли на вторжение на 

их территорию.  

Опираясь на культ территориальных «эжинов», которые можно рассматривать как ар-

хетипы традиционного общества, древние бурят-монголы формируют своеобразную «этику 

местности», и эта этика глубоко экологична. Порожденная определенной природно-

ландшафтной средой, она ориентирует людей на адаптивное природопользование. Согласно 

бурят-монгольским преданиям, в лесу надлежало соблюдать чистоту и тишину, чтобы не 

разгневать «хозяина тайги». Во время охоты в тайге нельзя было преступать меру дозволен-

ного, убивать зверей без хозяйственной нужды в них. Древние бурят-монголы верили, что на 

каждого человека отпущено определенное количество природных благ, и если он, например, 
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убьет зверя сверх меры, то может расплатиться своей жизнью или жизнью своих детей и 

внуков. Словом, процесс потребления биоресурсов строго регулировался «этикой местно-

сти». 

Сегодня, когда природа перестала восприниматься людьми как одушевленное существо 

и исчезло чувство благоговения перед жизнью, мы начали понимать, какую «спасательную» 

функцию по отношению к природе выполняли и могут выполнять этноэкологические тради-

ции. Одушевление природных сил породило бережное отношение к земле, воде, лесам, а 

чувство благоговения перед природой – эстетическое восприятие внешнего мира. Бурят-

монгольские сказки и легенды буквально пронизаны экологической эстетикой – это удиви-

тельные по силе влияния на человеческие чувства поэтические творения. 

Экологическое поведение людей на той или иной территории зависит от того, в какой 

роли они выступают: в роли местного жителя или рыночного агента. В отличие от участни-

ков рыночного процесса, которые воспринимают природные ценности абстрактно и относят-

ся к ним лишь как к ресурсам, местные жители, находящиеся в живом контакте с окружаю-

щей средой, воспринимают природу как источник жизни. У них развита экологическая чув-

ствительность, которая отсутствует у тех, кто оперирует сухими цифрами, обосновывая не-

обходимость хозяйственного освоения природных ресурсов. Хозяйственников интересует 

рыночная стоимость природных ресурсов гораздо больше, чем нравственно-эстетическая 

ценность окружающей среды. В отличие от них местные жители не могут не быть заинтере-

сованы в сохранении и облагораживании местных ландшафтов, хотя бы потому, что они свя-

заны с ними каждодневно, «здесь и теперь». Поэтому любая система экологической этики, 

если она не лишена жизненного смысла, должна основываться на местных перспективах, на 

этноэкологических традициях местного населения. Такова гипотеза данного исследования. 

Многолетний опыт борьбы за сохранение оз. Байкал подтверждает эту гипотезу. 
 

Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 14-18-02006. 
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ФРАКТАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА РОССИЙСКИХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР 

 
С позиций семиотики и концепции фрактальности культуры анализируется культурная се-

мантика образов, представленных на российских банкнотах образца 1995/1997 гг. Выявляются ак-

сиологические культурные константы, которые рассматриваются в качестве фрактальных пат-

тернов концептуального фрактала российской культуры постсоветского времени. Доказывается, 

что хронотоп, сконструированный в знаковой системе российских денежных купюр, носит нелиней-

ный фрактальный характер.  

Ключевые слова: российские банкноты, фрактальная семантика, аксиологические констан-

ты, концептуальный фрактал культуры, русская культура, российский хронотоп.  

 

E.V. Nikolaeva, Cand. Sc. Culture Studies 

 

FRACTAL SEMANTICS OF RUSSIAN BANKNOTES 

 
Cultural semantics of Russian 1995/1997 specimen banknotes is analyzed from the view-point of se-

miotics and the conception of culture fractality. The study reveals axiological cultural constants which are 

considered as fractal patterns of the conceptual fractal of post-Soviet Russian culture. It proves that the 

chronotopos constructed in the sign system of Russian banknotes has a non-linear fractal character. 

Key words: Russian banknotes, fractal semantics, axiological constants, conceptual fractal of culture, 

Russian culture, Russian chronotopos. 

 

Несмотря на «количественный» характер денежных отношений, социокультурная 

функция денег выходит далеко за рамки всеобщего эквивалента стоимости и кода социаль-

ной стратификации. Трансформация потребления материальных и духовных благ в практики 

символического потребления привела к изменению семиотической сущности денег в культу-

ре ХХ в. Не случайно деньги, которые долгое время были предметом исключительного инте-

реса политэкономии и экономической социологии, превратились в объект философской и 

культурологической рефлексии. В ракурсе философии денег, начало которой положил 

Г. Зиммель, деньги предстали как «средство, материал или пример изображения тех отноше-

ний, которые существуют между самыми внешними, реалистическими, случайными явле-

ниями и идеальными потенциями бытия, глубочайшими течениями индивидуальной жизни и 

историей» [1, с. 312]. При этом онтология и метафизика денег в значительной степени опре-

деляются их дуальным характером. Будучи воплощенными в материальных объектах (шкур-

ках, слитках золота, бумажных банкнотах и т.д.), они являются денотатами идеальных поня-

тий (цифровых символов и прочих квантитативных знаков). Указывая на фиксированный в 

них конвенциональный эквивалент стоимости, деньги несут в себе коннотацию «ценности» 

высокой степени абстракции – любого из всего множества «равнозначных» предметов, ре-

ально существующих в мире и поддающихся конвертации в цифры и другие количественные 

индексы мены. Кроме того, амбивалентность денег как дара и как греха приводит к тому, что 

деньги в различных культурных контекстах, задаваемых специфическими ситуациями со-

циокультурной коммуникации, обладают окказиальной семантикой [2, 3].  

Действительно, являясь неотъемлемой частью экономических отношений, деньги од-

новременно имеют статус семиотически насыщенного социокультурного артефакта [4], т.е. 

обладают и особой культурной семантикой, связанной с социокультурной парадигмой того 

или иного общества той или иной эпохи и определяемой, в том числе, «техниками» и техно-

логиями повседневной культуры и системой культурных ценностей в социуме. Очевидно, 

любая система денежных знаков представляет не просто семиотический текст, но одну из 

наиболее четко артикулируемых деклараций национальной культуры. Посредством образов, 
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изображаемых на монетах и банкнотах, «каждая нация утверждает свою независимость, об-

заводясь языком, выбирая цвета своего знамени» [5, с. 404], отмечал по этому поводу С. 

Московичи. По существу, в полном соответствии с известной максимой М. Маклюэна [6], 

деньги как средство культурной коммуникации и есть сообщение. При этом деньги, пожа-

луй, как ни одна другая знаковая система культуры, характеризуются многоуровневой се-

мантикой и большой глубиной семиотического перекодирования [7, с. 57].  

Более того, поскольку с помощью художественных визуальных кодов на монетах и 

банкнотах каждая культура выстраивает соответствующую ей аксиологическую иерархию, 

«деньги как непременный атрибут любого общества являются зеркальным отображением 

культурных и религиозных законов существования людей» [8, с. 5]. На особую концептуаль-

ную корреляцию, существующую между деньгами и культурными ценностями общества, 

указывал еще О. Шпенглер: «У всякой культуры имеется как свой собственный способ мыс-

лить деньгами, так и присущий ей символ денег, с помощью которого она делает зримым 

свой принцип оценки» [9, с. 520] экономической и социальной реальности. Иными словами, 

деньги как часть социокультурной парадигмы символически становятся равны культуре в 

целом. Такое явление может быть описано в терминах концептуальной фрактальности. По-

ясним, что понятие «фрактал», введенное в научный оборот математиком Б. Мандельбротом 

[10], означает структуру, «части которой в некотором смысле подобны целому» [11, с. 19]. 

Фрактальные паттерны воспроизводятся на разных уровнях фрактальной системы в виде аб-

солютно одинаковых или похожих узоров, форм, конструкций и т.д. Самоподобие, которое 

выражается на уровне концептов – идеологем, мифологем, символов, ментальных схем и т.п., 

– мы называем концептуальной фрактальностью [12, 13]. Тогда государственная валюта в 

совокупности ее формального и образного воплощения как часть национальной культуры 

оказывается не просто символическим репрезентантом своей страны, но фрактальным пат-

терном концептуального фрактала своей культуры. В связи с этим совсем неудивительно, 

что графические и вербальные символы мировых валют соотносятся у представителей дру-

гих культур в первую очередь с внешними социокультурными образами (имиджами) соот-

ветствующих стран [14], т.е. служат в качестве концептуальных фрактальных паттернов аме-

риканской, европейской или китайской цивилизации. 

Проанализируем с позиций фрактальной семиотики [15] российские денежные купюры 

постсоветского времени. Когда в начале 1990-х гг. рухнули социально-политические струк-

туры, опиравшиеся на Одного Вождя и на Одну Партию, в системе денежных знаков (1993) 

временным репрезентантом государственной идентичности России стал Один Город – сто-

лица Москва. Однако в то время роль Москвы как един(ственн)ого центра самоидентифика-

ции российской культуры была достаточно условной, и банкноты следующего (1995/1997) 

выпуска закрепили социокультурную значимость различных ареалов России. Иерархия их 

весьма любопытна и отражает сложный процесс поиска культурных опор в построении кон-

цептуального фрактала российской культуры, актуализирующего ее исторически значимые 

ценности.  

Банкноты, расположенные в порядке возрастания номинала от 1 тысячи неденоминиро-

ванных рублей до 5 тысяч деноминированных рублей, выстраивают следующую иерархию 

российских городов: Владивосток, Новгород, Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Архан-

гельск, Ярославль, Хабаровск. Особое значение имеет сам факт выбора именно архитектур-

но-территориального принципа как основы новой российской государственной «иконогра-

фии». Не выдающиеся личности – политические деятели, ученые, люди искусства, – а при-

родная среда, архитектурные памятники и индустриальные сооружения стали главными по-

стулатами возрождающейся российской цивилизации. Причины этого в значительной степе-

ни кроются в невозможности следовать российской/советской нумизматической традиции: в 

1990-х гг. единого легендарного лидера у нации уже не было, «канонизация» и «деканониза-

ция» еще продолжалась, и выстроить иерархию личностей просто не было возможности.  

Однако любая сложная динамическая система (а система государственного управления, 

связанная с суверенитетом государства, и культура, направленная на сохранение националь-
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ной идентичности, являются таковыми) стремится вернуться в состояние равновесия, следо-

вательно, новая культурная парадигма России, которая посредством денежных знаков стра-

ны в символическом виде фиксируется публично перед всем миром, должна в своем основа-

нии иметь наиболее устойчивые архетипы русской культуры. Единственными априорными 

ценностями являются история и территория государства как таковые, как символ того, что 

государство существует не на пустом месте. Особенно значима история, запечатленная в 

камне и бронзе, «вечная», в отличие от истории смертных личностей, ведь и в целом для рус-

ской ментальности характерно пренебрежение бренным и личностным во имя непреходяще-

го и общего. Таким образом, оставалась только одна возможность – выстроить иерархию 

культурно-исторических артефактов, используя географическое пространство России как ба-

зовую константу в новой аксиологической системе. И хотя географические образы состав-

ляют неотъемлемую часть любой цивилизационной идентичности, на протяжении всей исто-

рии России их роль в ее самоидентификации и саморепрезентации необычайно велика [16, 

17]. Закономерным образом, в 1990-х гг. именно территориальный принцип структурирует 

новую российскую государственную и социокультурную идентичность. Этим определяется и 

почти полное отсутствие на банкнотах изображения живых людей или их портретов. Если же 

и встречается отсылка к какой-либо исторической личности (например, Петру I на 500-

рублевой банкноте), то она реализуется как образ памятника (т.е. образ образа), а не самого 

человека, что связано с постулированием новой российской культурой не личностных ка-

честв, а обобщенных идей. На новых российских банкнотах возникает безлюдный, свобод-

ный от сиюминутного человеческого движения, вечный, самоценный в своей исторической и 

географической протяженности хронотоп, нередко с трансформацией пространств и нели-

нейными законами перспективы. Нельзя не согласиться с В.Л. Каганским, который исследо-

вал культурный ландшафт (т.е. физическое и образно-символическое воплощение террито-

рии), сконструированный в системе современных российских банкнот, что Россия представ-

лена как большая северная империя, репрезентированная центрами и краями-рубежами; рус-

ское православное государство; морская держава; лесная, индустриальная страна, богатая 

ресурсами [18]. Однако, на наш взгляд, соотнесенность этих концептуальных паттернов рос-

сийской культуры в последовательности российских денежных купюр как семиотической 

системы имеет более сложный фрактально-семантический характер. 

Рассмотрим подробнее каждую из банкнот.  

1000 рублей (1995). ВЛАДИВОСТОК. (Выведена из обращения в 1997 г.) 

Аверс: Бухта Золотой Рог. Торговый порт. Передний план – подъемные краны. Второй 

план – корабли. Задний план – многоэтажный жилой массив. Врезка на переднем плане – па-

мятник русскому паруснику «Манчжур». 

Реверс: передний план – бухта Рудная. Две скалы («Два брата»). На втором плане – 

морские суда. Задний план – маяк на крутом утесе.   

Аксиологические культурные константы: необъятная территория России (Владиво-

сток – практически самая крайняя точка на юго-востоке России). Военная защита границ 

(команда парусника «Манчжур» основала в 1860 г. военный пост, имевший для России пер-

востепенное значение на Тихом океане). Россия – развитая морская держава (Тихий океан, 

корабли, торговый порт). Россия имеет цель ‒ маяк, который светит ей в ее путешествии ме-

жду «Сциллой и Харибдой», т.е. Востоком и Западом, по своему, третьему пути.  

Символично, что деноминационная денежная реформа 1997 г. изъяла эту купюру из 

обращения (1 тысяча превратилась в 1 рубль, который стал металлической монетой). Можно 

сказать, что краеугольный камень системы парадигматических констант (концептуальных 

фрактальных паттернов) был из-под нее выбит, что в культурно-политическом поле соответ-

ствовало ослаблению российских позиций на Тихом океане (сокращение Тихоокеанского 

флота, колоссальные экономико-технологические проблемы Дальнего Востока, определен-

ные шаги в сторону признания территориальных претензий Японии в отношении Куриль-

ских островов).  

5000 рублей (1995) / 5 рублей (1997). НОВГОРОД. (Вышла из оборота с 2001 г.) 
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Аверс: Врезка на переднем плане – памятник тысячелетию Руси. Второй план – Софий-

ский собор. 

Реверс: первый план – стена новгородского кремля (Детинца) с башнями и часть внут-

реннего пространства (деревья и тропинка вдоль стен). На заднем плане – река Волхов. 

Аксиологические культурные константы: древность (первое упоминание о Новгороде 

относится к 859 г.) Российская государственность и культура (памятник тысячелетию Ру-

си). Величие (Господин Великий Новгород). Народная демократия и самоуправление (Нов-

городское вече) и государственная мудрость на основе православия (Софийский собор). Во-

енная защита государственной независимости Руси (крепостные стены). Рождение (возро-

ждение) новой культуры через вербальную символику (Новый город, Детинец).  

Несмотря на то что присутствие фигуры Александра Невского несомненно в развора-

чиваемом символическом ряду, установка на «дегуманизацию» пространства не нарушается 

и князь остается за скобками. 

10000 рублей (1995) / 10 рублей (1997). КРАСНОЯРСК. 

Аверс: коммунальный мост через реку Енисей. Врезка – часовня Параскевы Пятницы 

на Караульной горе. 

Реверс: красноярская гидроэлектростанция. 

Аксиологические культурные константы: промышленность и освоение природных ре-

сурсов (ГРЭС, Сибирь). Пространственные и культурные коммуникации (мост соединяет 

старую и новую части города подобно тому, как соединяются старая и новая культуры, хотя 

между ними и пролег очередной, конца ХХ в., рубеж). Защита от нападения извне (Кара-

ульная гора), причем не только военная, о чем свидетельствует название горы, но и духовная 

– через часовню, в которой звучали когда-то молитвы о защите небесной. 

50000 рублей (1995) / 50 рублей (1997). САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

Аверс: Передний план – фрагмент Ростральной колонны: монументальная скульптура 

символической фигуры Невы, одной из четырех великих рек западной части России. Второй 

план – набережная реки Невы. Задний план – Петропавловская крепость. Храм Петра и Пав-

ла. 

Реверс: передний план – воды Невы. Второй план – Ростральная колонна и здание Бир-

жи. 

Аксиологические культурные константы: развитые экономические отношения (Биржа). 

Экономика, обращенная к Европе. 

Как сам город стал некогда «окном в Европу», так и Нева стала морской дорогой в ев-

ропейскую цивилизацию. Дорога эта была в свое время завоевана сложными победами на 

море, и важность этого завоевания для русской культуры фиксирует дважды повторенное на 

купюре изображение Ростральной колонны. На этой банкноте впервые появляются живые 

люди. Это три стоящие к нам спиной фигурки, вероятно, семья (муж, жена и дочь-

подросток). Во всяком случае, жест мужчины, обнимающего женщину за плечо, характери-

зует их близкие отношения. Любовь и семья начинают приобретать некоторое значение в 

выстаиваемой аксиологической системе (хотя и отнюдь не первостепенное – где-то в уголке 

экономического благополучия). Знаменательно, что изображаются личности ничем не вы-

дающиеся, как бы маленькие люди, а тот, с кем в первую очередь связан миф Петербурга, 

Петр I, не представлен даже в виде памятника. Тема православной веры при этом сохраняет-

ся, но уходит на третий план. 

100000 рублей (1995)/100 рублей (1997). МОСКВА. 

Аверс: фрагмент здания Большого театра: монументальная фигура Аполлона в колес-

нице, запряженной четверкой лошадей. 

Реверс: здание Большого театра и пышная зелень сквера перед ним. Несколько крохот-

ных человеческих фигурок возле театра. 

Аксиологические культурные константы: собственно культура и искусство (Аполлон – 

покровитель искусства, Большой театр – символ российской культуры). 

Искусство вновь не персонифицировано и мифологизировано. Дается лишь некий фа-
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сад, некие не достижимые маленькими людьми высоты. Здание театра – как музыкальная 

шкатулка: в нем заключено все русское классическое искусство мирового уровня. Это «вит-

ринный» аспект русской культуры, репрезентация через узнаваемость. С другой стороны, 

театр становится репрезентантом российской культуры потому, что для нее было важно про-

возглашение и проявление в физическом мире своих идеальных конструктов, которые могут 

получить материализацию только посредством слова и обряда. Именно театр в отличие от 

живописи или кинематографа в состоянии обеспечить активное приобщение к некоторым 

коллективным ритуальным действам, а ведь только совместно пережитая реактуализация 

первичного мифа может обновить социальную и духовную жизнь коллектива. Не случайно 

появление в 1990-х гг. экспериментальных театров, в которых актеры стали играть в про-

странстве всего зрительного зала, делая зрителей соучастниками ритуала.   

500000 руб. (1995)/ 500 руб. (1997). АРХАНГЕЛЬСК. 

Аверс: передний план – врезка: памятник Петру I. Второй план – парусный корабль. 

Задний план – здание порта. 

Реверс: передний план – водное пространство, река Северная Двина, яхта под парусом. 

Второй план – воды Белого моря и стены и башни Соловецкого монастыря с храмами и по-

стройками внутри. 

Аксиологические культурные константы: необъятная территория России (Архангельск 

– крупный город на северо-западной окраине РФ). Древность (история Архангельска начи-

нается с ХII в.). Центр морской торговли России (в том числе место построения Петром I 

первого российского торгового флота). Защита военная и духовная (Соловецкий монастырь 

не раз в своей истории выполнял также и роль военной крепости). Единоличное управление и 

реформирование (памятник Петру I; парусник, управляемый одним человеком, идущий по-

перек стремительного водного потока).  

Эта банкнота, выпущенная в оборот в марте 1997 г., имеет значимые особенности. Во-

первых, на ней впервые появляется Личность (пусть и в виде образа второго порядка) – царь-

реформатор Петр I. Во-вторых, ею замкнулся символический круг базовых аксиологических 

констант российской культуры: 500-рублевая (на конец 1990-х гг. ХХ в. – самого большого 

достоинства) купюра имеет то же самое означаемое, что и 1000-рублевая (1995) (самого ма-

ленького достоинства). С упразднением последней исходная константа становится наивыс-

шей в иерархии национальных культурных ценностей. Отличие лишь в пространственной 

направленности – с Востока на Запад. Но при этом сохраняется акцент на суровости условий, 

связанных с природой крайних, рубежных пространств, что семантически являет собой па-

раллель к российской культурной ситуации в период политического и календарного рубежа 

конца ХХ в.  

1000 рублей (образца 1997 г., в обороте с 2001 г.). ЯРОСЛАВЛЬ. 

Аверс: передний план – врезка: памятник Ярославу Мудрому с мечом и макетом крепо-

стной башни в руках (1993); герб Ярославля. Второй план – часовня Казанской иконы Божи-

ей Матери (1997), небольшой мост, ведущий к монастырю, два зеленых дерева. Задний план 

– Спасо-Преображенский монастырь (XII в.) с церковью Печерской иконы Божией Матери и 

Святыми воротами. 

Реверс: церковь Иоанна Предтечи (XVII в.). 

Аксиологические культурные константы: древность (основание Ярославля относят к 

1010 г., Свято-Преображенского монастыря – к 1216 г.). Православие (Ярослав Мудрый – 

святой благоверный князь; все здания на купюре относятся к культовым постройкам восточ-

ного христианства). Государственная мудрость (великий князь Ярослав Мудрый – один из 

первых объединителей русских земель; в числе прочего построил храм Св. Софии, организо-

вал библиотеку; Свято-Преображенский монастырь – одно из первых духовных училищ 

Древней Руси с большой библиотекой, собиравшейся с XIII в.). Правовой характер государ-

ственной власти (с именем Ярослава Мудрого связан первый свод законов древнерусского 

права «Русская правда»; на банкноте впервые появляется городской герб как знак кодифици-

рованной государственности). Военная и духовная защита русской государственности 
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(Свято-Преображенский монастырь в Смутное время выдержал осаду польских войск; из не-

го будущий царь Михаил Романов отправил свою первую грамоту о согласии на престол; в 

монастыре была обнаружена рукопись «Слова о полку Игореве»; часовня Казанской иконы 

Божией Матери стоит на месте, откуда полки Минина и Пожарского двинулось на освобож-

дение Москвы, сама икона соотносится с победой над польско-литовскими интервентами в 

1611-1613 гг.). Народное самоуправление (ополчение Минина и Пожарского). Рождение 

(возрождение) новой культуры (сочетание древних и новых памятников). Культура мирово-

го уровня (коннотативные отсылки к Золотому кольцу России; исторический центр города, в 

том числе церковь Иоанна Предтечи и ее колокольня в стиле «московского барокко», являет-

ся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО). 

Удивительно, но в системе концептуальных паттернов русской культуры, транслируе-

мых посредством образов города Ярославля, отсутствует великая русская река – Волга, на 

берегах которой он расположен. Возможно, в рамках семиотической системы национальной 

валюты как концептуального фрактала российской культуры Волга с ее «внутренней» лока-

лизацией без очевидной семантики границы оказалась невостребованной. 

Нетрудно заметить, что в тысячной купюре практически полностью повторяется систе-

ма аксиологических констант, репрезентированных в 5-рублевой банкноте, которая, начиная 

с 2001 г., постепенно вышла из оборота. При этом семиотическая валентность знаков право-

славной веры в новой банкноте сильно возросла. Более того, всей системой артефактов, вы-

бранных для репрезентации Ярославля, акцентируется божественный характер государст-

венной власти: великий князь Ярослав Мудрый, канонизированный уже после ввода в оборот 

тысячной купюры, на банкноте помещен в особое обрамление, имеющее графические конно-

тации с рамой иконостаса, ореолом святого и планом-чертежом христианского храма. Отме-

тим, что на всех других купюрах фигуры-памятники находятся не внутри, а рядом с подоб-

ного рода фигурными элементами. Посредством такой сакрализации образ правителя, пред-

ставленного (как и на 500-рублевой банкноте) в виде памятника, транслирует надличност-

ную идею священной государственной власти. 

5000 рублей (образца 1997 г., в обороте с 2006 г.). ХАБАРОВСК. 

Аверс: передний план – Памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому; несколько деревьев. 

Второй план – набережная им. Невельского; Амурский утес с башней бывшей спасательной 

станции, река Амур. Задний план – баржа, плывущая по реке; сопки на другом берегу. 

Реверс: мост через реку Амур, стела «Ладья», зеленые деревья. Задний план – широкий 

горизонт дальнего берега Амура, облака на небе. 

Аксиологические культурные константы: военная защита (Хабаровск был основан как 

военный пост; Муравьев-Амурский принимал участие в боевых действиях на Кавказе). Не-

объятная территория России (Хабаровск – крупный город на восточной окраине РФ; Му-

равьев-Амурский закрепил границу с Китаем по реке Амур; стела «Ладья» – символ русских 

первопроходцев). Международная торговля в северо-азиатском регионе (Хабаровск – круп-

ный торгово-транспортный узел, речной порт). Воз(рождение) военной, государственной и 

технологической мощи страны (памятник генерал-губернатору 1891 г., снесенный в 1920-х 

гг., был восстановлен в 1992 г.; старый Амурский мост (1916), признанный в свое время 

«инженерным чудом», был частично разобран и реконструирован (1998-2009)). Широкие и 

долгосрочные перспективы развития России (Амурский мост уходит в дальнюю даль, «за 

горизонт» – в отличие от Красноярского моста (на 10-рублевой банкноте), за которым виден 

лишь ограниченный участок близлежащей местности). 

Очевидно, теперь на первый план выходит военная и технологическая независимость 

Российского государства. При этом с помощью репрезентации Хабаровска как города, ак-

центирующего восточную границу России, в общей системе аксиологических констант вновь 

происходит разворот символического вектора с Запада на (Дальний) Восток. 

Подводя итог, отметим, что визуальные образы, транслируемые посредством государ-

ственной валюты, играют роль символических репрезентантов фундаментальных ценностей 

культуры, т.е. выступают в качестве концептуальных паттернов фрактала национальной 
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культуры. Концептуальный фрактал российской культуры, сконструированный в знаковой 

системе российских денежных купюр (образца 1995/1997 гг.) в соответствии с возрастанием 

их номинала, предстает в виде следующей аксиологической иерархии нелинейного типа: 

ТЕРРИТОРИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  ЭКОНО-

МИКА  КУЛЬТУРА  ТЕРРИТОРИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ (ПРАВОСЛАВИЕ)  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ТЕХНОЛОГИИ). 

Стоит отметить, что при кажущейся очевидности такой иерархии (в ее основных чер-

тах) для любого государства изображения на банкнотах национальных валют развитых стран 

мира далеко не всегда подчиняются подобной структуризации. Так, например, американский 

доллар транслирует один главный концептуальный паттерн – идею демократии, основанной 

на президентской власти (портреты выдающихся президентов США).  

Что же касается фрактальной семантики российских денежных купюр, то наряду с вы-

деленными выше концептуальными паттернами неизменный семиотический фон составляют 

такие социально-культурные категории, как древность, православие, возрождение, защита 

отечества, великая морская держава, международная торговля. Таким образом, в семанти-

ческом поле российских денежных купюр создана концептуальная матрица российской 

культуры, которая имеет характер открытой нелинейной фрактальной системы. 

 
Библиография 

 

1. Зиммель Г. Философия денег // Теория общества. ‒ М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 

1999. ‒ 416 с. 

2. Зелизер В. Создание множественности денег // Экономическая социология. ‒ 2002. ‒ Т. 3, 

№ 4. ‒ С. 58‒72. 

3. Поланьи К. Семантика использования денег // Избранные работы. – М.: Территория будуще-

го, 2010. ‒ С. 89–103. 

4. Зарубина Н.Н. Деньги как социокультурный феномен. – М.: Анкил, 2011. – 200 с. 

5. Московичи С. Деньги как страсть и как представление // Машина, творящая богов. ‒ М.: 

Центр психологии и психотерапии, 1998. ‒ С. 363‒420. 

6. Маклюэн М. Средство коммуникации есть сообщение // Понимание медиа: внешние расши-

рения человека. ‒ М.: Канон-пресс-Ц, 2003. ‒ С. 9‒26. 

7. Лукин В.А. Семиотика денег: деньгоцентричность человека и антропоцентричность денег // 

Политическая лингвистика. ‒ 2013. ‒ № 2 (44). ‒ С. 55‒64. 

8. Лиетар Б. Душа денег. ‒ М.: Олимп; АСТ; Астрель, 2007. ‒ 365 с. 

9. Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т. Т. 2. – М.: Айрис-пресс, 2004. ‒ 624 с. 

10. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. ‒ М.; Ижевск: ИИКИ, НИЦ «РХД», 2010. 

– 656 с. 

11. Федер Е. Фракталы. ‒ М.: Мир, 1991. ‒ 254 с. 

12. Николаева Е.В. Фрактальные уровни и паттерны культуры // Вопросы культурологии. ‒ 

2013. ‒ № 11. ‒ С. 55‒59. 

13. Николаева Е.В. Фрактальные метафоры культур // Обсерватория культуры. ‒ 2013. ‒ № 5. ‒ 

С. 11‒18. 

14. Калита В.В., Николенко Ю.С. Категориальная структура и содержание образов мировых ва-

лют, имеющих хождение на территории Дальневосточного региона // Социальные и гуманитарные 

науки на Дальнем Востоке. ‒ 2008. ‒ № 4 (20). ‒ С. 49‒52. 

15. Тарасенко В.В. Фрактальная семиотика. – М.: Либроком, 2009. ‒ 232 с. 

16. Ахиезер А.С. Российское пространство как предмет осмысления // Отечественные записки. ‒ 

2002. ‒ № 6 (7). ‒ С. 72–86. 

17. Замятин Д.Н. Политико-географические образы российского пространства // Вестник Евра-

зии. (Acta Eurasica). ‒ 2003. ‒ № 4 (23). ‒ С. 34‒46. 

18. Каганский В.Л. Российское пространство в российских деньгах // Русский журнал. Ноябрь, 

2004. [Электронный ресурс]. – URL: http://old.russ.ru/culture/20041117.html 

 

Bibliography 

1. Simmel G. The philosophy of money. In: The theory of society. ‒ M., 1999.‒ 416 p. 



ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

 

                                                                                                                Вестник ВСГУТУ. № 5 (56). 2015  159 

2. Selizer V. Creating multiplicity of money // Economical Sociology. ‒ 2000. ‒ Vol. 3, N 4. ‒ P. 58‒72. 

3. Polaniy K. The semantics of using money // Selected works. ‒ M., 2010. ‒ P. 89‒103. 

4. Zarubina N.N. Money as a socio-cultural phenomenon. ‒ M., 2011. ‒ 200 p. 

5. Moscovici S. Money as passion and as percept // The machine that creates gods. ‒ M., 1998. ‒ P. 363‒420. 

6. McLuhan M., Fiore Q. The Medium is the Message // An Inventory of Effects. ‒ N.Y.: Random 

House, 1967.   

7. Lukin V.A. The semiotics of money: man’s money-centricity and money’s anthropocentricity // Po-

litical linguistics. ‒ 2013. ‒ Vol. 44, N 2. ‒ P. 55‒64. 

8. Lietaer B. The soul of money. ‒ M., 2007. ‒ 365 p. 

9. Spengler O. The Decline of the West. ‒ Vol. 2. ‒ M., 2004. ‒ 624 p. 

10.  Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature. ‒ M.; Izhevsk, 2010. ‒ 656 p. 

11.  Feder J. Fractals. ‒ M., 1991. ‒ 254 p. 

12.  Nikolaeva E.V. Fractal levels and patterns of culture // Problemy kulturologii. ‒ 2013. ‒ N 11. ‒ 

P. 55‒59. 

13.  Nikolaeva E.V. Fractal metaphors of cultures // Observatoriya kultury. ‒ 2013. ‒ N 5. ‒ P. 11‒18. 

14.  Kalita V.V., Nikolenko Yu.S. The categorical structure and the content of images of world curren-

cies passable within the territory of the Far East // Social Sciences and Humanities in the Far East. ‒ 2008. ‒ 

Vol. 20. ‒ N 4. ‒ P. 49‒52. 

15. Tarasenko V.V. Fractal Semiotics. ‒ M., 2009. ‒ 232 p. 

16. Akhiezer A.S. Russian territory as a subject reflection // Otechestvennye Zapiski. ‒2002. ‒ Vol. 7, 

N 6. ‒ P. 72‒86. 

17. Zamyatin D.N. Political-geographical images of Russian territory // Vestnik Eurasii (Acta 

Eurasica). ‒ 2003. ‒ Vol. 23, N 4. ‒ P. 34‒46. 

18.  Kaganskiy V.L. The Russian Territory in Russian Money // The Russian Journal. November, 2004. 

‒ URL: http://old.russ.ru/culture/20041117.html 

  



ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

 

Вестник ВСГУТУ. № 5 (56). 2015 160 

А.Ф. Поляков, д-р культурологии, доц., e-mail: pafives@rambler.ru  

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ 

 

УДК 008                      

 

О НЕКОТОРЫХ ДОГМАТАХ РЕЛИГИИ 

В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ ФЕНОМЕНА 

 
В статье рассматриваются некоторые аспекты мировых религий, вызывающие многочислен-

ные вопросы, на которые возможны неоднозначные ответы. Автор предлагает форму культуроло-

гического дискурса, более приемлемую в области гуманитарных знаний, как правило, подверженных 

плюрализму мнений, оценок, позиций, точек зрения, что позволяет приблизиться к истине, особенно 

в таких понятиях, связанных с иррациональным опытом сознания на уровне эмоций, как религия, ве-

ра, образ, культ.  

Ключевые слова: вера, религия, дискурс, христианство, ислам, буддизм.  
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ABOUT SOME DOGMA OF THE RELIGION IN A CULTURAL 

REFLECTION OF THE PHENOMENON 

 
The article discusses some aspects of the world's religions, which cause many questions with ambigu-

ous answers. The author proposes a form of cultural discourse, which is acceptable in the field of human 

knowledge with a variety of opinions, judgments, positions, points of view. This allows to get closer to the 

truth, especially in terms related to the irrational experience of consciousness at the level of emotions as re-

ligion, faith, image, culture. 

Key words: faith, religion, discourse, Christianity, Islam, Buddhism. 

 

Вопросы религии и веры являются чрезвычайно актуальными на протяжении всей ис-

тории человечества. Формирование правильного мировоззрения в плане паритета духовного 

и физического бытия становится первостепенной задачей как для индивидуума, так и социу-

ма в целом. Многочисленный ряд примеров духовного развития в виде религиозных веро-

учений, научных концепций, атеистических воззрений ставит человека перед сложностью 

выбора. Особенно насущным становится поиск духовных оснований в эпоху глобализации и 

диктатуры масскульта, становления демократических отношений и толерантности в сочета-

нии со свободой совести. Данная статья, полагаем, является очередной попыткой обозначить 

векторы культурологической рефлексии в отношении, казалось бы, устоявшихся вопросов 

теологии.  

В этимологическом смысле термины «религия» и «вера» имеют каждый свое значение. 

Согласно известному изречению, что Бог един, а пути к нему ведут разные, можно под этим 

понимать единство веры в Создателя всего сущего и наличие в мире религий, различных по 

своему вероучению, догматам, культу отправления, объекту поклонения. Исключая в таком 

формате атеистическое мировоззрение, религиозное сознание, как правило, бесспорно при-

нимает искусственное сотворение окружающего мира, но весьма жестко дифференцирует 

собственную конфессиональную позицию, определяемую принадлежностью к той или иной 

религии, ее направлениям, так называемым сектам и ересям. Следовательно, спор вызывает 

не само понятие «вера», а скорее «религия» как категория, изначально обусловленная этно-

культурной особенностью сознания. Многие исследователи высказывают мысль о том, что 

религию нельзя рассматривать только как творение человеческого интеллекта, она «выраста-

ет», прежде всего, из человеческих чувств, а разум оформляет и систематизирует ощущения, 

осознанные человеком [1].  

Исчезновение этнических религий под воздействием научно-технического прогресса 

способствовало перенесению этнокультурных архетипов сознания в пространство религий 
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мирового уровня, культовая составляющая которых изобилует закономерным многообрази-

ем. Причины такой дифференциации, по мнению автора, содержатся в определенной мен-

тальности членов общества ‒ носителей собственной культуры, сформированной под воз-

действием географических, экономических, политических и социокультурных факторов. Не 

случайно каждая мировая религия, распространившись вначале как единое, казалось бы, дос-

таточно влиятельное вероучение, впоследствии приобрела столь разносторонние векторы 

развития. Ярким примером здесь выступает христианство в его западной и восточной тради-

циях, перенесшее сложные периоды реформаций, расколов, инквизиций, гонений в попытке 

одновременного сохранения своей целостности и в то же время завоевания права на самооп-

ределение отдельных групп в отношении отправления религиозного культа согласно собст-

венным взглядам и духовным потребностям. 

Причиной подобного религиозного конгломерата, на наш взгляд, является разночтение 

канонических источников христианского вероучения, изобилующего многочисленными ис-

торическими искажениями, отсутствием логики изложения фактов, субъективной корректу-

рой его монахами-переписчиками. Все это наводит на мысль, что история происхождения 

христианства писалась не только исходя из уровня сознания того общества, но и по проис-

шествии определенного времени, когда все действующие исторические лица: святое семей-

ство, апостолы, многочисленные свидетели распятия, приобрели широкую известность, так 

как о жизни Христа с его рождения и до начала распространения вероучения, т.е. тридцати-

летнего возраста, ничего не известно. Можно только предполагать его жизненный путь в со-

ответствии с общепринятой иудейской традицией. 

В культуре как специфической форме бытия человека, искусственной среде его обита-

ния, противопоставленной природе, религия занимает особое место в морально-

нравственном, духовном воспитании. Согласно двойственной сущности человека, удовле-

творение его биологических потребностей имеет много общего с поведенческим типом жи-

вотных, обусловленным инстинктом выживания. Известно, что мир животных отражает ие-

рархию пищевой цепочки, исполняющей так называемый закон джунглей, в котором все по-

строено по принципу целесообразности. 

Духовная составляющая человека раздвигает рамки его биологической природы, про-

ецируясь на психологическом, социальном, философском, религиозном, культурном аспек-

тах. Если на ранних этапах антропологического знания человек определялся как homo sapiens 

(человек разумный), то последние исследования в этой области детерминируют его уже как 

существо, наделенное творческим воображением, способное к созданию феномена культуры. 

В то же время имеются доказательства, что разумность, психологизм и определенная соци-

альность также свойственны классу высших млекопитающих. Так, Э. Кассирер отмечал, что 

животное обладает практическим воображением и интеллектом, а человек новой формой – 

символическим воображением и интеллектом [2]. Действительно, именно оперирование сим-

волами как знаками культуры, в число которых входят и художественные образы, в большей 

степени отличает людей от животных. 

Существуют две точки зрения на историю возникновения человечества: эволюционная 

теория, одним из приверженцев которой был известный английский натуралист Ч. Дарвин, 

написавший знаменитый труд «Происхождение видов», и божественная теория, изложенная 

в «Ветхом завете». Согласно теории Дарвина, биологическое сходство всех млекопитающих 

не вызывает сомнений по целому ряду существенных признаков. Однако вопрос о причинах 

умственного превосходства человека над миром животных ставит под сомнение целостность 

концепции дарвинизма, лишая ее веских аргументов в этом вопросе. В данном случае логич-

нее выглядит теория божественного происхождения. Вместе с тем безусловное биологиче-

ское сходство людей с животным миром, в свою очередь, нарушает бесспорность религиоз-

ной концепции сотворения человека, лишая ее заведомой объективности. 

Выход, на наш взгляд, содержится в соединении этих двух точек зрения в виде научной 

гипотезы, в которой происхождение человека вначале сообразуется с эволюционной теорией, 

корректируемой позицией религии в виде дальнейшего генетического совершенствования 



ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

 

Вестник ВСГУТУ. № 5 (56). 2015 162 

человека как особого вида. Не будет противоречием и теория сотворения мира вообще, в ко-

торой человек изначально предстает как млекопитающее существо наравне с другими, еще 

лишенное особого выдающегося разума. Хотя научно это пока никак не доказано. Человек 

является разумным эмоциональным животным, о чем свидетельствуют его не вполне благо-

пристойные поступки, всевозможные интриги, бесконечные войны, террористические акты и 

прочие проявления негласного «закона джунглей».    

Совершенствованию природы человека, минимизированию в нем животного начала 

всегда способствовало религиозное воспитание, имевшее первостепенное значение в усло-

виях капиталистического общества с его рыночными отношениями, все возрастающей тен-

денцией к материальному успеху, характерным проявлением крайнего индивидуализма во 

многих сферах жизни. (Исключением, по мнению автора, в советское время была попытка 

воспитания всесторонне развитой личности с альтруистскими наклонностями и коллективи-

стским духом. Кстати, лучший генофонд первого воспитанного молодого поколения был 

утрачен в годы Великой Отечественной войны.) 

Вместе с тем в культурно-историческом плане религия, как правило, всегда играла 

двойственную роль. Позитивность ее заключалась в формировании морально-нравственного 

и духовного воспитания, особого взгляда людей на окружающую действительность. Так, 

языческие религии формировали в сознании человека уважение к природному окружению в 

виде флоры и фауны, мировые, в свою очередь, способствовали коррекции его мировоззре-

ния (боги живут где-то на небесах, а не на Земле) и частичному объединению человечества 

(братья во Христе, братья-мусульмане, братья-буддисты).  

Негативное воздействие религии проявилось в игнорировании инновационных факто-

ров развития общества на протяжении веков, в заведомом торможении научно-технического 

прогресса, о чем свидетельствуют многие примеры неприятия гелиоцентрической модели 

мира, книгопечатания, использования двигателя внутреннего сгорания и других результатов 

технической мысли. В настоящее время в связи с демократическими принципами построения 

общественных отношений провозглашен лозунг свободы совести и толерантности, позво-

ляющий людям удовлетворять свои религиозные потребности во всех направлениях, не про-

тиворечащих мирному сосуществованию. 

Культурологический дискурс, по мнению автора, способствует выявлению спорных 

вопросов, некоторых особенностей в трактовке догматов мировых религий. Так, в соответст-

вии с теологией христианства и ислама мы находим много общего в их столпах веры: нали-

чие единого бога как творца всего сущего, ангелов – исполнителей божьей воли (Гавриил – в 

христианстве, Джабраил – в исламе), божественных откровений в виде священных писаний 

(Библия и Коран). Кроме того, вера в пророков (Мухаммед ‒ в исламе, Христос в образе мес-

сии-спасителя – в христианстве), вера в Судный день, наличие рая и ада, вера в предопреде-

ление, понимаемое как наделение человека свободой воли в выборе между добром и злом, за 

которую тот, в конечном счете, несет персональную ответственность. В этом проявляется 

скрытое, на наш взгляд, единство обеих религий.  

Интересно отметить, что, согласно религиозным воззрениям, в физическом состоянии 

человек обладает свободой воли, свободой выбора собственного жизненного пути, а в ду-

ховном образе потустороннего мира не имеет такой свободы, так как насильственно поме-

щен волей бога в условия рая или ада за соответствующие поступки. 

Несмотря на то что в христианстве принята идея Троицы (Бог-отец, Бог-сын и Святой 

Дух), оно продолжает ветхозаветную традицию почитания единого бога ‒ творца Вселенной 

и всего сущего на Земле, в том числе и человека, о чем свидетельствует текст главной мо-

литвы «Отче наш», называемой «Господнею», которую заповедал своим ученикам Иисус 

Христос [3].  

Возникает вопрос в отношении имени Бога-отца, которое, как известно, христиане не 

знают, почитая и поклоняясь Богу-сыну – Иисусу Христу. Согласно тексту Библии, первое 

упоминание о творце Вселенной (бог Sabaoph, в иной транскрипции ‒ Savaoph) содержится в 

«Первой книге царств» [4]. «Именно с царствованием Давида связан верховный бог Саваоф, 
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а не Яхве. Удивительно, но в православных храмах мы и не найдем бога Яхве, место верхов-

ного Бога и отца Христа занимает именно Саваоф» [5]. Следовательно, бога, создавшего 

Вселенную и наш земной мир, согласно ветхозаветной традиции и христианства, как авраа-

мической религии, называют Саваоф.      

Творцом всего сущего в исламе считается бог Аллах, вера в которого является основой 

этого религиозного учения. «Аллах» образовано из определенного артикля «Аль-» и слова 

«Илях», что в переводе означает «тот, кому поклоняются», «достойный поклонения» [6]. Со-

гласно арабскому языку, слово «Аллах» не подразумевает имя собственное бога как в хри-

стианстве, а лишь указывает на его существование в качестве объекта поклонения. Если Ал-

лах в исламе является создателем Вселенной, то в христианстве это связывается с именем 

Саваофа, что противоречит единству сущности Бога-Творца. Возникает вопрос: кто из них 

является Творцом. Учитывая, что Саваоф - имя собственное, а слово «Аллах» (Аль-Илях) 

указывает лишь на объект поклонения, получается, что это одна и та же личность: Бог – Тво-

рец всего сущего. Таким образом, можно сделать вывод, что Вселенная и весь земной мир, 

согласно религиозным воззрениям, сотворены аль-иляхом Саваофом.  

Весьма распространенным заблуждением считается буддизм в качестве мировой рели-

гии. По сути, это философское учение, отрицающее акт сотворения мира. Согласно буддиз-

му, мир никем не создан и никем не управляем, это вечное движение времен и миров, посто-

янный круговорот жизней, направленный на взросление и обогащение знаниями некой выс-

шей материи, частью которой являемся все мы. В буддизме нет вечной души и искупления 

грехов. Буддизм – не божественное явление и не догма, это результат длительного созерца-

ния души, и каждый человек достигает своей личной нирваны. Известно, что Будда пропове-

довал философию «среднего пути» ‒ человек должен найти нечто среднее между полным 

отказом от удобств и наслаждений и переизбытком последних, т.е. во всем должна быть дос-

тигнута золотая середина [7].  

В отличие от пророков мировых религий Будде, наследному принцу Сиддхартхе Гау-

таме, как известно, никто ничего свыше не диктовал. Он сам путем долгих размышлений 

(медитаций) пришел к выводу о бренности физического мира, тщетности материальных уст-

ремлений человека, порождающих все его несчастья и страхи, избавлением от которых слу-

жит достижение так называемой нирваны.  

Основная идея учения чрезвычайно актуальна в эпоху массовой культуры, тотальной 

фетишизации материального богатства, отсутствие которого вызывает психологический 

стресс. Действительно, человека, живущего «в миру», постоянно преследуют многочислен-

ные страхи: болезнь и смерть родных и близких, а также собственная; кража личного и до-

машнего имущества, утрата его из-за природных катаклизмов (пожаров, наводнений, земле-

трясений) или человеческого фактора (война, терроризм); невозможность достижения слу-

жебной карьеры, славы, удачи в разных областях деятельности и личной жизни. Будда 

Шакьямуни, судя по истории учения, в свое время покинул семью: родителей, жену, сына, 

избавившись таким образом от лишних переживаний. 

Рассуждения Будды о внешнем мире, который, по его словам, никем не создан, не име-

ет начала и конца, свидетельствуют скорее о близости его мировоззрения теории эволюцио-

низма. Тем более странным выглядит возведение данного учения в ранг религии. Полагаем, 

как религия христианства находит источник своего вдохновения в иудаизме (христианство ‒ 

авраамическая религия, в свою очередь, заимствовавшая ряд культовых обрядов из египет-

ского опыта почитания бога солнца Атона), так и буддизм имеет непосредственное влияние 

индуизма в аналогичных традициях богослужения, формообразующей и цветовой палитре 

архитектуры храмов, их интерьеров.  

Неспособность массового сознания к логическим умозаключениям порождает религи-

озное мировоззрение там, где, казалось бы, нет объективных причин для его основания. Со-

гласно буддизму, каждый человек, успешно прошедший путь учения, достигший нирваны и 

духовного совершенства, становится буддой (просветленным), являясь примером, выступая 

неким божеством для слабых духом и разумом остальных представителей рода человеческо-
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го. В исламе при почтительном упоминании имени пророка Мухаммеда как проводника дан-

ной религии никто, тем не менее, ему не поклоняется, учитывая его сугубо человеческую 

природу. Так почему к Сиддхартхе Гаутаме, наследному принцу (в потенциале несостояв-

шемуся восточному правителю и, возможно, деспоту) должно быть другое отношение? Этим 

может объясняться и почитание, возведенное в культ, вождя мировой революции В. Ульяно-

ва (Ленина) и его преемника И. Джугашвили (Сталина), и аналогичные попытки в отноше-

нии российского президента В. Путина, которому «благодарное казачество» пригорода 

Санкт-Петербурга пытается воздвигнуть памятник в образе древнеримского патриция.  

Вывод напрашивается один: отсутствие у людей самоуважения, проявления личност-

ных качеств приводит к фетишизации другого, порождая непредсказуемость коллективного 

бессознательного, негативного проявления которого в истории человечества, в том числе и в 

нашей стране, было более чем предостаточно. «Не сотвори себе кумира» ‒ гласит вторая за-

поведь христианства, в которой бог Саваоф запрещает поклоняться сотворенным веществен-

ным изображениям как на небе (солнце, луна, звезды), так и на земле (звери, птицы, морские 

животные, рыбы). Даже святых ангелов и святых людей должно почитать не так (не покло-

няться), как почитаем бога Саваофа, но только как его служителей [8].  

Форма культурологического дискурса является одним из способов решения задач, свя-

занных с той или иной проблематикой научного знания в области гуманитаристики, характе-

ризующейся наличием множества мнений, оценок, точек зрения, свободы суждений, что по-

зволяет ставить «неудобные» вопросы для достижения истины относительно философских, 

социокультурных и, в частности, религиозных аспектов. 

Согласно известному изречению, что бог един, а пути к нему ведут разные, мы, прояв-

ляя толерантность к дифференциации вероучений мировых религий, не придаем особого 

значения внешним формам проявления религиозной обрядности, полагая ее лишь в качестве 

атрибута традиционных культур, идеалы которых не всегда являются общечеловеческими. 

Как отмечал П.С. Гуревич, деятельность человека многообразна, в одном случае она порож-

дает культуру, в другом ‒ нечто иное, которое тот определял как формы социальности, циви-

лизации, либо принятые образцы поведения в этносе [9].  

Единство «столпов веры» ‒ христианства и ислама ‒ позволяет надеяться в будущем на 

осуществление между ними не только диалога и взаимопонимания, но и некоторого сближе-

ния при условии духовного развития человеческого сообщества, преодоления им этнических 

и иных барьеров. 

Что касается буддизма, данное философское учение чрезвычайно актуально в наше 

время стремления к материальному благополучию своим манифестом «золотой середины», 

паритета физического и духовного, когда отказываться от благ цивилизации и в то же время 

возводить зримые артефакты научно-технического прогресса в некий фетиш, считается не-

рациональным. 
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

ПРИЧИНЫ И ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 

 
Статья рассматривает проблемы возникновения этнополитических конфликтов в современ-

ном глобальном мире. Детально описываются проявления, причины и разновидности этноконфликта 

и его проявлений, таких как терроризм, политические и социальные конфликты, сепаратизм во всех 

его проявлениях и формах. Также описываются пути урегулирования данных конфликтов, где основ-

ную роль играют политические способы разрешения данных противоречий.  

Ключевые слова: этнические противоречия, трансформация традиционного системно-

политического порядка, ось «локальное ‒ глобальное», процесс глобализации, терроризм, сепара-

тизм, супернации, этноконфликт.  

 

Yu.A. Romanov, Сand. Sc. Sociology., Assoc. Prof.  

 

ETHNO-POLITICAL CONFLICTS IN THE MODERN WORLD:  

CAUSES AND WAYS OF SOLUTION 

 
The article considers the problem of the emergence of ethno-political conflicts in today's global world. 

In addition, it details the manifestations, causes and types of ethnic conflict and its manifestations, such as 

terrorism, political and social conflicts, separatism in all its manifestations and forms. It also describes ways 

to resolve these conflicts, where the main role is played by political methods of resolving of these contradic-

tions. 

Key words: ethnic tensions, systematic transformation of the traditional political order, the axis of 

«local-global», globalization process, terrorism, separatism, supernations, ethnic conflict. 

 

Войдя в третье тысячелетие, где процесс глобализации, как известно, затрагивает все 

стороны человеческой деятельности, трансформируя традиционный системно-политический 

порядок, способствовал возникновению такого явления, как «… реориентация и реорганиза-

ция в соответствии с осью «локальное – глобальное» [1, с. 27].  

Соответственно особенность процесса глобализации заключена «…в устанавливаемых 

эмпирическим путем расширениях плотности и стабильности, взаимодействующих регио-

нально-глобальных сетей связи и их массмедиальной самоидентификации, а также социаль-

ных пространств и их телевизионных потоков на культурном, политическом, хозяйственном, 

военном и экономическом уровнях» [1, с. 28].  

Подчеркнем, что глобализация как явление имеет две стороны. Одна, положительная, 

помогает решить многие актуальные проблемы современности (например, мощное ускоре-

ние информационных потоков). С другой стороны, глобализация не только обостряет старые, 

но и создает новые проблемы. И в этом контексте будет рассмотрена проблема международ-

ного терроризма. 

Терроризм – это сложнейший феномен, по-разному проявляющийся в различных стра-

нах в зависимости от их культурных и религиозных традиций, социальной структуры и мно-

гих других факторов, что крайне затрудняет попытки дать общее определение терроризма. 

Но особые трудности в этом плане создает многозначность самого слова «терроризм», озна-

чающего и концепцию, и человеческую деятельность, и тяжкое преступление, и эмоции, и 

метод запугивания. Тем не менее, думаем, можно выделить ряд общих черт терроризма, ко-

торые могут быть универсальными для всех его вариаций: 

а) этическое обоснование акта насилия; 

б) мифологизированное сознание террористов; 

в) аппеляция к обществу и к его проблемам. 

mailto:kapkataphaev@mail.ru
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Новую сущность терроризма конца ХХ ‒ начала XXI в., обозначаемую и новым терми-

ном «международный», отечественные и зарубежные исследователи стали связывать с по-

следствиями глобализирующегося мира («феномен переходного периода», «зоны» и т.д.) и 

построением «нового мирового порядка», четко выраженного в формуле: «Кто не с нами, тот 

против нас». Так, о социальной и политической трансформации мирового контекста, вы-

звавшей международный терроризм, предупреждал А. Неклесса, связывая это с перераспре-

делением властных полномочий с национального на глобальный уровень, появлением новых 

субъектов власти (глобальная держава, международные регулирующие органы и т. д.), 

трансформацией элит и появлением новой социальной общности ‒ мирового Севера при па-

раллельной глобализации альтернативного пространства мирового Юга, слиянием политиче-

ских и экономических функций для стратегического взаимодействия и глобального управле-

ния деформацией национальной власти и снижением роли публичной политики представи-

тельных органов власти [4, с. 103-104]. 

По мнению немецкого социолога У. Бека, «… глобальный терроризм – это вид транс-

национального терроризма, который не ограничен исламским терроризмом, он может иметь 

самые разные цели, идеологии и фундаментализмы. С другой стороны, необходимо прово-

дить различие между террором национально-освободительных движений, которые ограниче-

ны территориальными и национальными рамками, и новыми транснациональными сетями 

террора, которые действуют детерриториально, т.е. невзирая на границы, и таким образом 

единым махом обесценивают всю национальную военную политику» [1, с. 13]. 

Глобализация, изменившая мировую экономику, политику и состояние безопасности 

всего мирового сообщества, ‒ считает президент Института изучения Израиля и Ближнего 

Востока Е.Я. Сатановский, ‒ глобализировала и современный международный терроризм [2, 

с. 18].      

Современный терроризм претерпел ряд изменений, которые невозможно отделить от 

процессов, происходящих на планете. Происходящая глобализация привела к созданию еди-

ного международного экономического пространства. Абсолютное большинство государств 

мира в различной степени сотрудничают в области производства материальных ценностей. В 

политике можно наблюдать появление «… дополнительных вариантов организации, выхо-

дящей за свои собственные границы: транснациональный, интернациональный, макрорегио-

нальный, внутринациональный, микрорегиональный, городской, местный. Это администра-

тивная лестница оплетается и пронизывается функциональными сетями союзов, междуна-

родных организаций, неправительственных организаций …» [2, с. 123-124]. Они имеют 

большие возможности перемещать по миру значительные информационные и финансовые 

ресурсы. Следовательно, всем подобным неправительственным организациям принадлежит 

большая роль «… в создании правового порядка международного гражданства … Они оли-

цетворяют институализацию общественности, все более осознающей свою планетарную со-

лидарность и ответственность» [3, с. 295]. 

Однако образовавшиеся в результате глобализации транснациональные корпорации 

(ТНК) приводят к тому, что разрушаются национальные экономики. Более того, деятель-

ность ТНК, обладающих высокой производительностью труда, выталкивают страны «третье-

го мира» из сферы мирового производства. Поэтому не удивительно, что они попадают в ка-

бальные долги и ситуацию невозможности развивать национальную экономику, так как их 

производительность труда несоизмеримо ниже, чем в развитых странах. Ситуацию усложня-

ет и то, что глобализация не только не приводит к снятию напряженности в политических и 

социальных конфликтах, а, наоборот, усиливает и обостряет их. Вызывает опасение и духов-

ные проблемы современности, так как «… глобальный кризис человечества сопровождается 

деинтеллектуализацией общества. Никогда человечество не имело таких возможностей для 

обогащения духовного мира индивидов. Но никогда общий интеллектуальный уровень лю-

дей не падал так низко, как в настоящее время» [5, с. 84]. 

Глобализирующийся международный терроризм и стоящие за ним мощные деструк-

тивные силы становятся обязательным фактором инициирования очагов экономической, со-
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циальной и политической нестабильности, военных конфликтов, милитаризации обществен-

ной и международной обстановки в необходимых для новых акторов и державных госу-

дарств в разных регионах мира. 

Новый мировой порядок, выраженный формулой «кто не с нами, тот против нас», ‒ это, 

по существу, новая схема однополярного мира, где каждое государство, каждый этнос дол-

жен знать свое место, свою роль, реализуя стратегические установки определенных трансна-

циональных, космополитических, «наднациональных» сил. Эту задачу во всемирном мас-

штабе и пытаются решить государства так называемого «золотого миллиарда», прежде всего 

страны «Большой семерки», теневые олигархические структуры, претендующие на роль по-

литической надстройки над процессами экономической глобализации. Международный тер-

роризм используется как эффективный инструмент глобальной политики, что позволяет рас-

сматривать его как универсальный социально-политический феномен. 

Международный терроризм выступает одним из продуктов ‒ деструктивной нормой, 

способом глобализирующегося развития современного социального и политического мира. 

Поэтому он не только универсальное, но и качественно новое социально-политическое явле-

ние, представляющее реальную ‒ национальную, региональную и глобальную ‒ угрозу со 

свойственной ей специфической динамикой. 

На наш взгляд, прав О.А. Бельков, когда пишет: «Как социальное явление терроризм 

представляет собой идеологию, политику и социальную практику общественных сил (инди-

видов, групп и институтов), ориентирующихся на нелегальные насильственные формы изме-

нения государственного и общественного строя» [6, с. 18].      

Различные угнетаемые группы (социальные, национально-расовые, конфессиональные 

и др.) стремятся и будут стремиться изменить свое положение всеми доступными методами 

и средствами, включая и террористические. Террористы же, какой бы мотивацией ни руко-

водствовались, через экстремальность своих акций пытались, пытаются и будут пытаться 

бросить вызов обществу, обратить его внимание, заявив о себе.  

Следовательно, возникает проблема морального обоснования своих действий. Проис-

ходит самовозвеличивание индивида или группы и разделение людей по нравственному 

принципу. Нельзя исключать и символический характер деятельности террористов, когда 

они стремятся навязать обществу единственно (с их точки зрения) правильный системный 

порядок. 

Процесс глобализации привел к появлению на международной арене новых субъектов 

(ТНК, неправительственные организации, добровольные транснациональные ассоциации, 

церкви с всемирными сетями и т.д.). И под давлением этих могущественных негосударст-

венных организаций происходит «отступление государства и приватизация политики … ко-

торая задвигает на задний план политику и государственный суверенитет» [7, с. 63-64]. Бо-

лее того, развитыми странами, прежде всего США, осуществляются попытки культурной 

унификации населения развивающихся стран, что в сочетании с наступлением на государст-

венный суверенитет этих стран вызывает ответную реакцию в виде создания негосударст-

венных международных террористических организаций («Аль Каида» и т.п.), борющихся за 

свою культурно-национальную идентичность, отвергающих навязанную извне «демокра-

тию» по-американски. Об этом свидетельствует развитие событий в Афганистане и в Ираке, 

а также в странах Северной Африки: Египте, Тунисе и др. в 2011–2012 гг.  

Все эти перечисленные факторы, а также неразрешаемое противоречие привело к тому, 

что на первое место вышел один из самых острых, нерешенных вопросов, доставшихся в на-

следство от XX в. – национальный, т.е. право наций и народов на самоопределение. Он воз-

никает не только в развивающихся странах (государства Африки, Азии, Латинской Амери-

ки), но и в цивилизованной Европе, Северной Америке, а также на территории постсоциали-

стических стран, которых трудно отнести как к первой, так и ко второй группе. Каждый день 

в мировых сводках новостей мы видим множество примеров межнациональных конфликтов: 

Ольстер, Косово и Миттохия, Джамму и Кашмир, страна Басков, Македония, Тибет, турец-

кий Курдистан – эти названия известны сегодня каждому, кто смотрит телевизор или читает 
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газеты. В глобальном общемировом масштабе национально-этническая проблема уже стано-

вится реальной угрозой стабильности международной безопасности. Тысячи людей уже по-

гибли, миллионы лишились крова над головой – это промежуточные и неокончательные ито-

ги трагедии, имя которой – сепаратизм. 

В общемировом масштабе национальный вопрос заключается в противоборстве двух 

тенденций. Первая – в движении наций к самоопределению и независимости, вторая, напро-

тив, ‒ в стремлении к интеграции, к образованию крупных полиэтнических общностей, к 

формированию мощных «супернаций». Обе эти тенденции объективны, обе закреплены в 

мировом праве как «право наций на самоопределение» и «сохранение территориальной це-

лостности государств». 

Общий вопрос для данной проблемы, какой путь предпочтительнее для демократиза-

ции межнациональных и межэтнических отношений, не имеет смысла, так как ни независи-

мое развитие наций, ни их сотрудничество в рамках «супернации» сами по себе не обеспечи-

вают успех без участия других факторов: экономических и политических. Но при этом суще-

ствующая нестабильная ситуация заставляет людей делать выбор, и очень часто выбор этот – 

сепаратизм. 

Этнические противоречия и конфликты, в том числе и вооруженные, их деструктивные 

последствия широко распространены в мире. 

Сепаратизм представляет собой политическое движение, целью которого является от-

деление от государства части его территории и создание на ней собственного независимого 

государства или предоставление части страны широкой автономии. Проблема этнического 

сепаратизма представляется сложнейшей проблемой, решения которой невозможно добиться 

лишь в рамках какой-либо военно-политической акции. Она носит долговременный харак-

тер. 

При этом сепаратизм выражает стремление национальных меньшинств в многонацио-

нальных государствах к созданию самостоятельных государств. Следует отметить, что в на-

стоящее время на Земле проживает более 3000 народов-этносов, из которых лишь 300 имеют 

свои государственные образования и автономии. 

Современный сепаратизм как политическая программа и как насильственные действия 

основывается на уже упоминавшемся ложно трактуемом принципе самоопределения, когда 

каждая этническая общность должна иметь собственную государственно оформленную тер-

риторию. Но, как известно, такой смысл не заключен ни в правовой теории, ни в националь-

ных законодательных актах, ни в международных правовых документах. Последние тракту-

ют право народов на самоопределение, имея в виду признание существующей системы госу-

дарств и право территориальных сообществ (а не этнических групп) формировать систему 

управления не в ущерб остальному населению.  

Самоопределение, особенно для этнических групп, ‒ это, прежде всего, право на уча-

стие в более широком общественно-политическом процессе. Сепаратизм же – это выход из 

существующей системы или ее разрушение с целью оформления государственности для оп-

ределенной этнокультурной общности. 

Основными подпитывающими источниками обострения этнического экстремизма в той 

или иной стране являются длительные периоды социально-экономической нестабильности. 

Они сопровождаются, с одной стороны, социальной дифференциацией граждан, ожесточен-

ной борьбой за власть, усилением социальных и межнациональных, и межконфессиональных 

противоречий под влиянием растущей преступности, а с другой – низкой, а порой «нулевой» 

эффективностью работы государственного аппарата и правоохранительных органов, отсут-

ствием надежных механизмов правовой защиты населения. Все это, в конечном счете, ведет 

к нарастанию попыток разрешения возникающих противоречий и конфликтов силовым пу-

тем, причем как со стороны существующей власти, так и оппозиционно настроенных к ней 

общностей. Существует крылатая фраза: «Националисты не могут быть довольны до тех пор, 

пока не найдут кого-нибудь, кто их обидит». 
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Анализ войн и конфликтов второй половины ‒ конца ХХ в. позволяет выделить сле-

дующие причины сепаратизма:  

1. Взаимные территориальные притязания этносов.  

2. Политические причины. 

3. Экономические причины. 

4. Демографический фактор.  

5. Социокультурный фактор.  

6. Исторические причины.  

В данной статье рассмотрены западноевропейская и восточноевропейская разновидно-

сти сепаратизма, так как Россия в своей социально-культурной основе является европейской 

страной.   

1. Западноевропейская разновидность сепаратизма (Северная Ирландия, Страна Басков, 

Каталония, Корсика, Фландрия и Валлония, Фарерские острова, Северный Кипр, Ломбардия, 

область Тренто и т.д.), характеризуется преобладанием этно-конфессиональных корней и со-

циально-экономического фактора. 

Очаги сепаратизма в Западной Европе уже давно пребывают в состоянии устойчивого 

равновесия. Здесь преобладает высокая общественная мобилизация населения, не выплески-

вающаяся, впрочем (за исключением Ольстера, Корсики и Страны Басков), за пределы «ци-

вилизованной» политической борьбы. Как правило, целью западноевропейских сепаратистов 

является не создание независимого государства, а достижение максимальной национально-

культурной, экономической и политической автономии в рамках существующих ныне госу-

дарственных границ. Основная часть населения (как ныне существующих, так и потенциаль-

ных очагов сепаратизма) чаще всего без эйфории воспринимает расплывчатые перспективы 

самостоятельного существования. Прагматическая оценка трудностей перехода к собствен-

ной государственности превалирует над эмоциями. Осознание своей малой родины как части 

единой Европы выработало у европейцев комплексную идентичность. 

2. Восточноевропейская разновидность сепаратизма (Чечня, Дагестан, Абхазия, Южная 

Осетия, Приднестровье, Гагаузия, Крым, Новороссия, Косово и Миттохия, Македония, Рес-

публика Сербская в Боснии, Трансильвания, Закарпатская Украина) охватывает бывшие со-

циалистические страны Восточной и Центральной Европы, включая Россию и другие госу-

дарства, образовавшиеся на территории бывшего СССР (кроме четырех мусульманских рес-

публик Средней Азии). Эта разновидность отличается от предыдущей (западноевропейской) 

недавней актуализацией основных очагов сепаратизма (конец 1980-х ‒ начало 1990-х гг.) и 

стремлением сепаратистских движений к полной независимости, а не к автономии. 

Несмотря на недавнюю актуализацию, корни конфликтов уходят в прежние историче-

ские эпохи. Например, конфликт в Боснии и Герцеговине между православными сербами и 

славянами-мусульманами зародился еще во времена турецкого владычества (XV-XIX вв.), а 

стремление татар восстановить собственную государственность ведет свой счет от прекра-

щения существования Казанского ханства в середине XVI в. 

В Восточной Европе существует целый ряд непризнанных государств, имеющих, тем 

не менее, все атрибуты государственности: Приднестровская Молдавская Республика, Рес-

публика Сербская в Боснии. Эти территориально-политические образования, имея регуляр-

ные вооруженные формирования, уверенно контролируют свою территорию, здесь действу-

ют самопровозглашенные конституции, существуют органы исполнительной и судебной 

власти, проводятся парламентские выборы. 

В Восточной Европе уровень терпимости по отношению к этническим и конфессио-

нальным меньшинствам во много раз ниже, чем в Западной Европе. Развитие языка и куль-

туры меньшинств воспринимается как вызов доминирующей нации. Это приводит к допол-

нительным напряжениям в общественно-политической жизни восточноевропейских госу-

дарств. 

Для восточноевропейских очагов конфликтов характерна повышенная активность, ко-

торая часто приводит к большим жертвам среди противостоящих вооруженных формирова-



ВЕСТНИК Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления 

 

                                                                                                                Вестник ВСГУТУ. № 5 (56). 2015  171 

ний и мирного населения. Особенно этим отличились конфликты, локализованные на Кавка-

зе и в бывшей Югославии. 

Так, в России межнациональные противоречия наиболее ярко проявились в вооружен-

ном конфликте в Чечне, были обусловлены известными причинами, доставшимися нам от 

советской эпохи. В современных реалиях – это и острые социально-экономические пробле-

мы, которые неизбежно обостряют любые общественные противоречия, в том числе этниче-

ские, отсутствие или невнятная национальная политика государства в многонациональной 

России в условиях пробудившегося и растущего национального самосознания народов и т.д.   

Следует также отметить, что политико-географическое положение накладывает свой 

отпечаток на особенности зарождения и развития очагов сепаратизма в мире. Понимание ме-

ханизмов этого влияния может привести к выработке конкретных рекомендаций по сниже-

нию рисков сепаратизма и способствовать постепенной нормализации внутригосударствен-

ных противоречий. 

При этом проблемы сепаратизма не поддаются решению на прецедентной основе. Но, с 

другой стороны, можно выделить несколько направлений усилий, которые необходимо 

предпринять для предотвращения этноконфликтов: 

1. Привнесение изменений в соответствующие документы из-за перемен в мировой по-

литике и взаимоотношений между государствами:   

‒ декларацию ООН от 1948 г. «О праве народов и наций на самоопределение»;  

‒ неукоснительное соблюдение хельсинского заключительного акта по безопасности и 

сотрудничеству в Европе от 1975 г. (Хельсинки, Финляндия), гарантировавшего незыбле-

мость послевоенных границ в Европе. 

2. Определение международных критериев и оснований для применения силы в разре-

шении возникающих глобальных и локальных проблем. Военная сила в вопросах межэтни-

ческих кризисов никоим образом не должна использоваться для достижения политических 

или экономических интересов определенных лиц, структур, какими бы гуманными целями 

они ни мотивировались.  

Именно политическим методам урегулирования конфликтов принадлежит приоритет в 

деятельности по достижению региональной и глобальной безопасности. 

Поэтому одно из важных направлений ‒ это оздоровление социально-экономической 

обстановки в странах и регионах, являющихся основными источниками этноконфликтов. 

Также необходимо активизировать и углублять глобальное и, особенно, региональное со-

трудничество между государствами, чтобы объединить усилия по борьбе с этносепаратиз-

мом. Это сотрудничество может включать в себя как создание международной правовой ба-

зы, так и формирование региональных антикризисных центров с привлечением вооруженных 

сил. Главное ‒ страны мира должны решать эту проблему сообща, ибо только вместе можно 

добиться каких-либо ощутимых результатов и поставить, наконец, точку в проблеме межна-

циональных конфликтов. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ УСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВА  

КАК ДЕТЕРМИНАНТА ВЫБОРА СПОСОБА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ДИСКУРСЕ:  

КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ВОПРОСА 

 
Статья посвящена проблеме представления субъекта (говорящего) в законодательном дис-

курсе. Автор подчеркивает, что способы позиционирования субъекта претерпевали существенные 

изменения на протяжении нескольких веков. Устройство государственной власти является одним из 

решающих факторов, который определяет выбор способов репрезентации субъекта в дискурсе за-

кона. В статье рассматриваются различные языковые средства вербализации субъекта речи, среди 

которых личные и притяжательные местоимения, имена собственные, маркеры институциональ-

ной роли субъекта, а также бессубъектные грамматические конструкции. В статье делается вы-

вод о том, что на протяжении последнего тысячелетия субъект законодательного дискурса прибе-

гал к различным способам саморепрезентации: от открытой экспликации своего дискурсивного Я до 

полной редукции. Последний способ является единственным в условиях современного законодатель-

ного дискурса.  

Ключевые слова: субъект, законодательный дискурс, бессубъектность, обезличенность, пози-

ционирование субъекта, политическая система. 
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POLITICAL AND LEGAL MECHANISM  

OF THE GOVERNMENT AS A DETERMINANT OF POSITIONING CHOICE 

FOR THE SPEAKING SUBJECT IN LEGISLATIVE DISCOURSE:  

BRIEF BACKGROUND 

 
The article is devoted to the problem of representing the speaking subject in legislative discourse. The 

author says that the ways of positioning the speaking subject were undergoing the changes through the ages. 

The mechanism of the government is considered to be crucial in when choosing the ways of representing the 

speaking subject. The article also deals with the language units used to verbalize the speaking subject in leg-

islative discourse, among which personal and possessive pronouns, proper names, institutional markers of 

the subject, subjectless grammatical constructions. The article concludes that over the last millennium the 

subject of legislative discourse have been using different strategies of self-positioning: from explicit nature 

of its stance to the full implicitness. The later way is the only one in modern legislative discourse.  

Key words: subject, legislative discourse, subjectlessness, depersonalization, subject positioning, po-

litical order. 

 

Способы вербализации субъекта в законодательном дискурсе не оставались неизмен-

ными на протяжении истории, варьируясь от максимальной эксплицитности до полной бес-

субъектности. Причина этого, как представляется, уходит корнями в политико-правовое уст-

ройство государства, смена которого влекла за собой и изменения в статусе субъекта. В эпо-

ху монархий субъект брал на себя прямую ответственность за высказываемое, позиционируя 

себя как источник суверенной власти, эксплицируя либо свое личностное начало, либо боже-

ственное происхождение своей власти. Переход к парламентаризму, расширивший субъект-

ный состав законодательного дискурса за счет появления нового органа государственной 

власти – парламента, – детерминировал появление деперсонализированного субъекта, декла-

рирующего личную непричастность к ответственности за высказываемое. Таким образом, 
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можно предположить политико-правовую детерминированность знаковой репрезентации 

субъекта законодательного дискурса. 

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы проследить, как на протяжении веков 

менялся способ вербальной репрезентации субъекта закона под влиянием изменений в поли-

тическом устройстве государства, какие языковые единицы использовались для маркирова-

ния той или иной роли говорящего в законодательном дискурсивном пространстве. В качест-

ве материала для исследования были использованы англо-американские и русскоязычные 

тексты, датированные 1100 и более поздними годами.  

В ходе анализа было выявлено, что английские законодательные тексты классического 

Средневековья разворачивались при эксплицитном вмешательстве субъекта, реферировав-

шего к себе с помощью я-валентности. Например, в англосаксонских текстах, датированных 

XII в., основным маркером субъекта, с помощью которого он позиционировал себя как сре-

доточие абсолютной, ничем и никем не ограниченной власти, было местоимение 1-го лица 

единственного числа. Эта закономерность отмечена, в частности, в следующем фрагменте 

Хартии вольностей (Charter of Liberties 1100), изданной от имени английского короля Генри-

ха I: 

I have been crowned king of said kingdom; and because the kingdom had been oppressed 
by unjust exactions, I, throughfear of god and the love which I have toward you all  (Charter of 

Liberties).  

В примере местоимение I реферирует к единичному субъекту, который с его помощью 

декларирует единоличный характер своей власти, верховное положение в государстве, пози-

ционирует себя как лидера, который берет ответственность за свой народ, выступает его за-

щитником и покровителем, демонстрирует любовь к нему, исходя из присущей ему функции 

наставления народа и осуществления общественного блага. 

Начиная со второй половины XII в. ведущим маркером субъекта-монарха становится не 

местоимение I, а прономиналы 1-го лица множественного числа:  
Neither we nor our bailiffs shall seize any land or rent for any debt, so long as the chattels of the 

debtor are sufficient to repay the debt (Magna Carta 1215). 

Как показывает пример, английский король Иоанн репрезентирует себя с помощью 

формы Pluralis Majestatis, символизирующей божественное происхождение власти монарха, 

его единение с Богом. Считается, что местоименная форма множественности в целях марки-

рования монархического субъекта была впервые употреблена в английском дискурсе коро-

лем Генрихом II в 1169 г. В основу ее употребления была положена теологическая концеп-

ция о единстве монарха с Богом, основывающаяся на идее монарха как божьего помазанни-

ка, поскольку, как известно, король рассматривался в Средневековье как сверхъестественное 

существо, причастное к сакральной власти. «По божественной власти, переданной ему освя-

щением, он ‒ милостью Божьей Христос, Богочеловек. На земной сцене он представляет жи-

вой образ Бога» [3, c. 143]. На этот счет американский историк-медиевист Э. Канторович 

приводит высказывания анонимного нормандского юриста: «Власть короля есть власть Бога; 

она принадлежит Богу по природе и королю по милости» [Цит. по: 3, c. 143]. Таким образом, 

король есть в то же время и Бог, но по милости, и все, что он ни делает, он делает не только в 

качестве человека, но как наделенный милостью Божьей.  

В современном монархическом дискурсе форма Pluralis Majestatis не получила распро-

странения. Так, английская королева Елизавета II в тронных речах на церемонии официаль-

ного открытия новой сессии британского парламента заявляет о себе с я-валентностью. При-

ведем в качестве примера фрагмент ее речи, произнесенной в 2009 г.: 
The Duke of Edinburgh and I look forward to our visit to Bermuda and our State Visit to Trinidad and 

Tobago and to the Commonwealth Heads of Government Meeting in this, the Commonwealth's 60th anniver-

sary year. We also look forward to receiving the President of South Africa next year.  

My Lords and Members of the House of Commons, I pray that the blessing of Almighty God may rest 

upon your counsels (Queen’s Speech). 

Королева реферирует к себе, употребляя местоимение I и симулякризованный детер-

минатив my в посессивной конструкции My Lords and Members, который дает ложную ин-

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Duke
http://en.wikipedia.org/wiki/State_Visit
http://en.wikipedia.org/wiki/Trinidad_and_Tobago
http://en.wikipedia.org/wiki/Trinidad_and_Tobago
http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_Heads_of_Government_Meeting
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_South_Africa
http://www.theyworkforyou.com/glossary/?gl=192
http://en.wikipedia.org/wiki/Almighty_God
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формацию о ее роли в британском парламенте в силу символичности властных полномочий 

английского монарха. Местоимения we, our, употребленные Елизаветой II, несут иную 

функцию в сравнении с той, которая была характерна для дискурса ее предшественников: 

они служат не для демонстрации превосходства над потенциальным адресатом (модель God 

+ I), а обозначают коллективного субъекта (The Dukeof Edinburgh + I). 

Как показал анализ, первыми русскоязычными законодательными текстами с экспли-

цитно репрезентированным формой Pluralis Majestatis субъектом стали указы Петра I (Указ 

«О вотчинах» 1704 г., Указ «Об образовании» 1706 г., Указ «О единонаследии» 1714 г. и др.):  
Мы, Петр первый, царь и самодержец всероссийский и протчая, и протчая, и протчая. 

Объявляем сей указ (Указ «О единонаследии»). 

С помощью Pluralis Majestatis российский император подчеркивает свое величие, ука-

зывает на сакральный характер собственной персоны. Помимо местоименного маркера субъ-

ект репрезентирует себя и именем собственным, выделяющим его из ряда других субъектов, 

а также дескрипцией, являющейся обозначением бесчисленного списка его титулов, выпол-

няющей роль индивидуализирующего знака, обозначая место субъекта в политической сис-

теме. Свойственная русскому языку флективность позволяет субъекту репрезентировать себя 

и посредством морфологической формы русского перформативного глагола объявляем, ко-

торая также несет идею величия субъекта-императора.  

Следует отметить, что русскоязычный законодательный дискурс имел персонифициро-

ванный характер вплоть до свержения монархического правления династии Романовых, что 

объясняется особенностями российской государственности, центральным звеном которой 

всегда являлся император. Именно от него исходили все важные государственно-правовые 

решения, не требующие чьего-либо одобрения:  
Божией милостью, Мы, Николай Второй, император и самодержец всероссийский, царь 

польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всем Нашим верно-

подданным: волею Нашей призваны были к строительству законодательному люди, избранные от 

населения (Манифест Николая II). 

В примере субъект реферирует к себе, используя три языковых механизма: 1) индиви-

дуализирует себя именем собственным, выделяющим его из ряда других мы-субъектов; 2) 

репрезентирует институциональную ипостась, указывая на свои титулы; 3) с помощью фор-

мы Pluralis Majestatis позиционирует себя как наместника Бога. Реализуя идею Божества, ме-

стоимения, относящиеся к Царю-Богопомазаннику (так же как и к Богу), пишутся с заглав-

ной буквы, добавляя сакральности императорской особе.  

С приходом к власти Временного правительства и установления в России республикан-

ской формы правления персонализированного субъекта законодательного дискурса сменяет 

безликая маска Другого – институциональный субъект, репрезентированный коллективным 

именем:  
Исходя из незыблемого убеждения, что в свободной стране все граждане должны быть равны 

перед законом, Временное правительство постановило (Постановление Временного правительства 

1917 г.). 

Имя институционального субъекта в приведенном примере служит механизмом иден-

тификации субъекта с Другим – Временным правительством. Используя коллективное имя с 

целью самореференции, субъект позиционирует себя как агента дискурсивного экспертного 

сообщества.  

В английском законодательном дискурсе расширение диапазона языковых средств, 

обозначающих субъекта, происходит приблизительно с XIV в.: к эксплицитным маркерам 

добавляются механизмы имплицитной репрезентации субъекта. Причина этого, как пред-

ставляется, заключается в ограничении власти английского монарха, которая привела к по-

явлению еще одного законодательного жанра – парламентских статутов. Процедура издания 

статута предусматривала выработку предложений нижней палаты (билль). Затем билль, 

одобренный лордами, направлялся на подпись королю. Йорский статут 1322 г. гласил, что 

все дела, «касающиеся положения сеньора нашего, короля, и положения государства и наро-

да, должны обсуждаться, получать согласие и приниматься в парламенте нашего господина 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Duke
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короля и с согласия прелатов, графов, баронов и общины королевства» [1, c. 66]. Уже в XV в. 

ни один закон в королевстве не мог быть принят без одобрения Палаты общин.  

Данные новации не могли не отразиться на характере законодательных текстов, кото-

рые, утратив индивидуально-авторские черты, превратились в набор деперсонализированных 

установлений дискурсивного экспертного сообщества в лице законодательного органа [2]. 

Ярким примером подобного деперсонализированного продукта является один из документов 

эпохи Английской Реформации – Sacrament Act (Actagainst Revilers, andfor Receivingin Both 

Kinds). Для иллюстрации приведем отрывок изданного закона: 
The saideblessed Sacrament shoulde be ministred to all Christen people. Therforebe it enactedby our 

saide Souvarigne Lorde the King with the consent of the Lordesspirituall and temporall and the Commons 

in this present parlament assembled and by thauctoritie of the same, that the saidemoste blessed sacrament 

be hereafter commenlie delivered and ministred unto the people  (Act against Revilers, and for Receiving in 

Both Kinds).  

Документ представляет собой систематическое изложение догматов англиканского ве-

роисповедания. Акт был утвержден парламентом и подписан королем Эдуардом VI. Однако 

установить подлинного субъекта дискурса не представляется возможным в силу деперсона-

лизированного характера высказываний. Указание в тексте на субъектов, так или иначе уча-

ствовавших в его создании, ‒ короля и членов парламента (enacted byoursaide Souvarigne 

Lorde the King with the cosent of the Lordes spirituall and temporall and the Commons), не дает 

однозначного ответа на поставленный У. Эко вопрос Кто говорит [4]. Пассивные конструк-

ции (beministred, beitenacted, bedeliveredandministred) делают содержащиеся в тексте предпи-

сания независимыми от чьей-то субъективной воли и не контролируемыми ею.  

Зародившийся американский законодательный дискурс проявил иную специфику вер-

бализации субъекта: высказывания разворачиваются не без эксплицитного вмешательства 

субъекта, но языковые знаки, отсылающие к нему, чаще всего представляют собой симуля-

кры, не позволяющие установить истинный источник дискурса. В качестве примера можно 

привести закон штата Вирджиния о свободе вероисповедания, принятый Генеральной ас-

самблеей в 1786 г.:  
Whereas, Almighty God hath created the mind free, that all attempts to influence it by temporal pun-

ishments... are a departure from the plan of the holy author of our religion. We are free to declare, and do 

declare that the rights hereby asserted, are of the natural rights of mankind (The Virginia Statute for Reli-

gious Freedom). 

Заполненная местоимением we синтаксическая позиция подлежащего не позволяет 

идентифицировать субъекта в силу своей размытости, возможности множественной интер-

претации знака we. Форма множественности предположительно отсылает к народу, который 

в реальности не участвовал в создании данного акта. При этом автором законопроекта счита-

ется Т. Джефферсон, репрезентировать которого в тексте не позволяют правила законода-

тельной техники. Далее, согласно принятому в дискурсивном экспертном сообществе прави-

лу, под законом стоят подписи А. Кери, спикера сената, и Б. Харрисона, спикера палаты 

представителей штата Вирджиния. Возникает правомерный вопрос, к кому все-таки рефери-

рует прономинал 1-го лица множественного числа?  

Высказывания с симулякризованным we содержатся и в более известном творении 

Т. Джефферсона – Декларации независимости (Declaration of Independence), что позволяет 

утверждать регулярность такого способа маркирования субъекта в культуре представитель-

ной демократии, когда ограниченная группа выступает от имени мы, порождающего множе-

ственные интепретанты. 

Заключение 

В заключение отметим, что в силу свойственной законодательному сообществу тен-

денции позиционировать себя как безличного выразителя воли ЗАКОНА, современные пра-

вовые акты отличает ярко выраженный деперсонализированный характер, поскольку непо-

средственное вмешательство индивида субъективировало бы дискурс, нарушило объектив-

ность изложения.  
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В ходе исследования мы пришли к выводу, что варианты позиционирования субъекта в 

законодательном дискурсе зависят от целого комплекса факторов, среди которых особую 

роль играет политико-правовое устройство государства. 

На протяжении последнего тысячелетия субъект законодательного дискурса прибегал к 

разным вариантам самопозиционирования: от открытой экспликации Я до полной редукции, 

деперсонализации высказывания и отсутствия любых знаков, отсылающих к говорящему. 

Для реализации первой стратегии использовались такие языковые средства, как личные и 

притяжательные местоимения, имя собственное или маркер институциональной роли субъ-

екта (например, император). Средствами же импликации субъекта служат коллективное имя, 

бессубъектные грамматические конструкции, а также разного рода симулякризованные еди-

ницы.   
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