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Введение 

Пруды в Центрально-Черноземном регионе 

несут, прежде всего, свое основное функцио-

нальное назначение регулирование местного 

стока в целях временного перераспределения, 

наиболее удобного для решения ряда жизненно-

вожных задач. Прежде всего, это водообеспече-

ние мероприятий по орошению и сельскохозяй-

ственному водоснабжению местности, а также 

немаловажное их применение для нужд пожаро-

тушения. Кроме этого пруды, возможно, ис-

пользовать для рыборазведения. Также пруды 

являются важным рекреационными ресурсами 

региона [1]. 

Из общего количества имеющихся прудов 

для противопожарных целей используется лишь 

7%, остальные же находят применение для оро-

шения 30%, хозяйственно – бытовых нужд 22%, 

рекреации 8% и рыборазведение 12% [2]. 

Обследование территорий Воронежской 

области показало, что в противопожарных целях 

пруды используются еще недостаточно. Для 

устранения  недостатков необходима рекон-

струкция старых водоемов, а в проектах строя-

щихся нужно учесть все необходимые требова-

ния федерального законодательства [3]. 

Основная часть 
При проектировании цепочки прудов обес-

печенность стока необходимо рассчитывать на 

более редкую повторяемость. Чтобы гидротех-

нические сооружения работали нормально, ну-

жен систематический уход за ними. 

В последние десятилетия строительство 

прудов в Воронежском регионе ведется с обяза-

тельным наличием водосборных сооружений, 

башенных и шахтных водосбросов различных 

типов. Пруды, предназначенные для целей по-

жаротушения, имеют обычно донные водовы-

пуски. Их плотины, как правило, сооружаются 

из однородного грунта, насыпными, высотой не 

более 10 м. 

На начало 2000 года в Центрально-

Черноземной полосе искусственные водоемы 

использовали, и защищали в случае возникнове-

ния термических точек возгорания территорию 

площадью 270 тыс. га. Планировалось довести 

эту площадь к 2010 году до 750 тыс. га. 

Основным поставщиком воды на пожаро-

тушение и другие водохозяйственные запасы 

сельского хозяйства являются малые ис-

скуственные водоемы, заполняемые водами ве-

сеннего местного стока. Этому способствует во 

многом относительно благоприятные геолого-

геоморфологические и гидрогеологические 

условия исследуемой территории (наличие от-

носительно близко залегающих от поверхности 

земли водоупоров  и достаточно широко разви-

тая овражно-балочная сеть). С их помощью 

осуществляют регулирование весеннего местно-

го стока, который составляет от 70 до 90 % от 

общих местных водных ресурсов. Наибольшее 

распространение как средство использования 

вод местного стока получило создание ис-

скуственных водоемов (прудов, водохранилищ, 

временных запруд и копаней). 

Как правило, пруды располагают на малых 

водосборах - звеньях первичной гидрографиче-

ской сети. Речная сеть в Центрально-

Черноземном регионе распределена очень не-

равномерно, и речные долины достаточно за-

глублены по отношению к склоновым землям. 

Поэтому не всегда представляется возможным с 

малыми затратами использовать воду рек для 

нужд пожаротушения.  
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Особенности природных условий центра 

Русской равнины предопределили здесь разви-

тие большого количества малых водотоков. Во-

дотоки с площадью водосбора менее 10 км
2 

со-

ставляют 82% всего количества водотоков [3]. 

При этом густота водотоков длиной менее 10  

км в лесостепной зоне равна в среднем 0,25 

км/км
2
 (достигает своего максимума на Средне-

русской возвышенности - 0,6-1,0 км/км
2
). 

Необходимый размер пруда предопределя-

ет и выбор его местоположения в звеньях гидро-

графической сети. При этом рост объема пруда с 

увеличением порядка водотока происходит, как 

правило, не столько за счет его глубины, сколь-

ко за счет расширения площади его зеркала. В 

среднем на каждый 1 м глубины пруда площадь 

зеркала возрастает на 6-7 га. Отметим также, 

между объемом пруда и его площадью зеркала 

на данной территории наблюдается достаточно 

тесная зависимость (коэффициент корреляции r 

> 0,8). Пруды, создаваемые на овражно-

балочной сети, можно использовать как для нужд 

пожаротушения, так и для различных хозяйствен-

ных нужд, и поэтому, прежде чем приступить к 

выбору места и проектированию, необходимо 

установить назначение будущего водоема. 

Основным разделом проекта строительства 

пруда является его расчет, которым устанавли-

вается правильное соотношение между гаранти-

рованным режимом потребления воды и регули-

рующей емкостью пруда. Конечным итогом 

расчета пруда является определение таких вели-

чин, как объем пруда, объемы воды, которые 

можно использовать для различных нужд (по-

жаротушение, водоснабжение, обводнение, 

орошение и т.д.), площадь участка территории 

защищаемое водоемом на случай образования 

термических точек, высота гребня плотины, а 

следовательно, и ее основные размеры, положе-

ние горизонтов воды, размеры сбросного со-

оружения и режим работы водохранилища. Рас-

чет выполняется с учетом основных факторов, 

влияющих на режим работы пруда, к числу кото-

рых относятся: 

- потребление и его режим; нормы потерь во-

ды из пруда на испарение фильтрацию; 

- сток с водосбора, тяготеющего к створу 

плотины, и его основные параметры; 

- расчетная обеспеченность стока, на задер-

жание которого рассчитывается пруд. 

Таким образом, прежде чем приступить к рас-

чету, необходимо иметь совершенно определенное 

представление об этих основных параметрах. 

Эффективность прудов характеризует ко-

эффициент полезного использования воды, т.е. 

отношение ее количества, взятого из пруда на 

пожаротушение, к полному объему водоема: 

W

W
..

и

ип
K                                    (1) 

где, Wи – объем воды, израсходованной на по-

жаротушение; W – полный объем пруда.  

По предварительным данным, в Централь-

но-Черноземной полосе Кп.и невысок и составля-

ет 0,08-0,09. В прудах комплексного назначения, 

например, для пожаротушения, орошения и ры-

боразведения, Кп.и соответственно будет больше, 

так как его следует вычислять отношением ко-

личества воды, взятого как на пожаротушение 

так и на орошение и на рыборазведение, к по-

лезному объему пруда. 

Одной из основных величин, характеризу-

ющих пруд как водохозяйственный  объект, явля-

ется его полезный объем. Он складывается из 

объема воды, необходимого для пожаротушение 

Wпож.туш, орошения Wop, водоснабжения и обвод-

нения WBОД, для рыборазведения Wpы6. и объема 

воды для прочих хозяйственных нужд. 

И, наконец, полезный объем водохранилища 

определяется по формуле: 

W пол. = Wпож.туш.+Wор. + Wвод + Wрыб. + Wпр.        (2) 

Норма местного весеннего стока представля-

ет собой основную гидрологическую характери-

стику данного водотока и может быть выражена 

в виде объема стока или среднего расхода, отне-

сенного к единице водосборной площади, а также 

в виде слоя стока в мм и через ложе пруда.  

При устройстве прудов, использующих во-

ды местного стока, обязателен учет величины 

твердого, стока с тяготеющей к данному пруду 

водосборной площади, так как твердый сток бу-

дет попадать в пруд, освобождаться в его чаше и 

тем самым уменьшать его емкость. Обследова-

ние в Центрально-Черноземном регионе возве-

денных плотин, показало что, строительные ор-

ганизации часто отступают от проектов и нор-

мативных требований.  

Прежде всего, выявлено низкое качество 

уплотнения грунта на стыке с железобетонными 

сооружениями, несоблюдение проектных пока-

зателей земляного сооружения при его созда-

нии. Иногда не выполняется зуб в основании 

плотины или ядро в ее теле. Насыпи возводятся 

из грунтов, несоответствующих по механиче-

скому составу проектным. Нет строгого геоде-

зического и геохимического контроля за вопло-

щением проектной документации. В результате 

часть прудов выходит из строя. 

Многие из построенных водоемов имеют 

низкую эффективность в результате ошибок, 

допущенных в проектах и во время строитель-

ства, а также вследствие невыполнения всего 

комплекса мероприятий по созданию охранных 
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зон в виде защитных полос, кустарниковых 

илофильтров и отсутствия должного крепления 

откосов плотин. При проектировании новых 

гидротехнических объектов в расчетах следует 

учитывать наличие всех прудов, расположенных 

выше проектируемого водоема, которые могут 

задерживать часть весеннего стока и тем самым 

трансформировать паводок. Но следует иметь в 

виду, что значительное большинство прудовых 

плотин представляют собой земляные дамбы из 

местных грунтов. Поэтому при резком увеличе-

нии паводочной волны во время ее последующе-

го прохождения не исключен прорыв. 

Практика эксплуатации искусственных во-

доемов в лесостепной зоне Центрально-

Черноземного региона показывает, что в 70% 

случаев разрушения плотин прудов происходит 

вследствие выхода из строя водосбросов (со-

гласно данным областных комитетов водного 

хозяйства).  

Причина заключается, прежде всего, в 

несоответствии фактических наблюдаемых объ-

емов максимальных расходов расчетным. 

Так, 150 прудов вышло из строя весной 

1994 года в Воронежской области из 1100 при 

прохождении волны половодья 30% обеспечен-

ности. Это составило более 13% от всего пру-

дового фонда. В результате прорывов плотин и 

каскадов прудов только в Давыдовском районе 

Воронежской области было подтоплено 1824 

жилых дома, 9 административных зданий, полу-

чили разрушения 17 автодорожных мостов; вы-

ведено из строя 4 км линий электропередач и 97 

км автодорог с твердым покрытием, разрушены 

2 животноводческие фермы. 

Подобных примеров, к сожалению, можно 

привести множество. Наиболее часто выходят из 

строя плотины небольших балочных водосборов 

с площадью до 2 км
2
 и менее, поскольку они 

строятся без должного гидрологического обос-

нования. В ряде случаев плотины прудов выхо-

дят из строя в результате низкого уровня самих 

строительных работ (до 30% случаев). В осталь-

ных 70% случаях разрушение плотин связано 

собственно с несовершенством гидрологических 

расчетов, рекомендуемых действующим законо-

дательством. 

Так, на северной границе лесостепи Воро-

нежской области дополнительные капитало-

вложения при строительстве гидротехнических 

сооружений, рассчитанных на 1% обеспечен-

ность, возрастут более чем на 60%, по отно-

шения к затратам на строительство прудов с 

10% обеспеченностью. Эти дополнительные за-

траты еще более возрастут в центральной части 

лесостепи - до 75-80%. Такой рост по мере про-

движения к югу связан с довольно резким воз-

растанием здесь амплитуды многолетних коле-

баний местного стока. 

При этом увеличивается не только объем 

работ по возведению плотин, но и значительно 

возрастает площадь затопляемых земель под 

водоемом в связи с резким увеличением площа-

ди зеркала пруда.  

В результате получается, что после про-

хождения весеннего половодья одни пруды за-

полняются в лучшем случае на одну треть свое-

го объема, а другие вышли из строя вследствие 

поломки своих водосбросов. 

Проведенный анализ соответствия водо-

сбросных отверстий плотин фактическим 

наблюдаемым расходам максимального стока на 

данной территории показал, что в лесостепной 

зоне максимальный расход, рассчитанный по 

СНиПу, превосходит фактический в среднем на 

40-50%. т.е. в этой части Центрально-

Черноземного региона проектные размеры водо-

сбросов имеют дополнительный запас гаранти-

рованной прочности. В то же время это приво-

дит к необоснованным дополнительным эконо-

мическим затратам (до 50% от стоимости всего 

сооружения) за счет завышения параметров во-

досбросов. 

В целях повышения эффективности ис-

пользования местного стока, необходимо уточ-

нить его ресурсы и прежде всего, повысить уро-

вень гидрологического обоснования при проек-

тировании гидротехнических сооружений, со-

здаваемых на малых водотоках. 

Данное обстоятельство ставит в качестве 

основной задачи - направить исследования на 

изучение особенностей формирования стока по-

ловодья на малых водосборах в целях повыше-

ния эффективности использования их водных 

ресурсов и надежности эксплуатации малых 

гидротехнических сооружений. 

Выводы  

Таким образом, в связи с вы-

шеизложенным, представляется вполне убеди-

тельным, в целях разработки природоохранных 

задач и рационального использования водных 

ресурсов обратить особое внимание на особен-

ности формирования и режим весеннего стока с 

малых водосборов. 

Рациональное хозяйственное использова-

ние вод местного стока ставит перед исследова-

телями следующие задачи: 

— точный учет ресурсов весеннего стока и 

знание его режима в пространстве и во времени; 

— выявление особенностей и причин внут-

ренней неоднородности формирования весенне-

го стока (т.е. в пределах водосбора); 
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— проведение конкретных мероприятий на 

различных элементах водосбора необходимо 

увязывать с особенностями формирования на 

них стока. 

Проведенный анализ по возможности ре-

шения данных выше поставленных проблем по-

казал, что нормативные гидрологические расче-

ты, выполняемые по СНиПу, далеко не всегда 

отвечают требованиям, которые ставят перед 

ними современные запросы водохозяйственных 

расчетов с учетом проблем рационального ис-

пользования водных ресурсов и их охраны. 

Вышеизложенные обстоятельства, по всей 

видимости, убедительно показывают о необхо-

димости проведения исследований в области 

изучения формирования и режима весеннего по-

ловодья с малых водосборов в целях его рацио-

нального использования, как для нужд пожаро-

тушения, так и в народном хозяйстве. 
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На сегодняшний день города рассматриваются, прежде всего, как место для жизни, где можно 

создать комфортную и дружественную человеку среду. В статье рассматриваются ключевые 

факторы, определяющие качество жизни в городах. Для создания живого, безопасного, устойчивого 

и здорового города с человеческим масштабом его общественных пространств, необходимо учиты-

вать: принципы городского планирования и их реализацию, критерии качества городской среды и 

методику оценки нижних этажей зданий. Для малых и средних городов и муниципальных образова-

ний Белгородской области необходимо провести анализ территорий, результатом которого долж-

ны стать схема общественных пространств и рекреационных зон и схема пешеходных маршрутов 

со смысловой направленностью. Разработаны рекомендации о внесении изменений в региональные 

нормативы градостроительного проектирования. 

Ключевые слова: градостроительный партер, качество городской среды, городское планирова-

ние, региональные нормативы, благоустройство. 

Мир вступил в эпоху кардинальной транс-

формации городов. Города, которые мы знаем, 

уходят в прошлое. На сегодняшний день города 

рассматриваются, прежде всего, как место для 

жизни, где можно создать комфортную и друже-

ственную человеку среду [2]. Состояние городов 

больше не может рассматриваться как локальная 

проблема - города участвуют в глобальной кон-

куренции, и это конкуренция за людей, за 

наиболее креативных, квалифицированных, ак-

тивных, платежеспособных и т.д. 

Качество жизни в городах определяется че-

тырьмя ключевыми факторами: 

1. Комфортной и доступной городской ин-

фраструктурой, высокой транспортной доступ-

ностью, доступностью сервисов и услуг, новыми 

принципами планирования, обеспечивающими 

шаговую доступность. 

2. Избыточностью комфортного жилья, т.е. 

возможностью выбора типа жилья, вида и его 

стоимости. 

3. Безопасностью городской среды. 

4. Гармоничными отношениями между го-

родом и окружающими его территориями. 

Наряду с концепцией скоординированной 

мультимодальной (межвидовой) транспортной 

системы, направленной на повышение уровня 

доступности – современным трендом в транс-

формации городов является приоритетное раз-

витие общественных пространств пешеходной 

доступности. Площади, скверы, прогулочные 

зоны, вокруг которых образуется третье по зна-

чимости место в городской среде: 1-е место – 

жилье, 2-е место – работа. Символом третьего 

места является публичное пространство – кафе, 

закрытое или открытое удобное уличное место, 

где есть беспроводной интернет, так как это  

территория общения, зона отдыха и работы в 

пределах пешеходной десятиминутной доступ-

ности. 

Идея пешеходного масштаба города в гра-

достроительном отношении – это полицентри-

ческая модель. Эта модель направлена на интен-

сификацию использования пешеходных про-

странств за счет потребностей и возможностей 

постиндустриального типа горожанина, доступ-

ность свободного выбора деятельности. Ин-

струментарий для создания живого, безопасно-

го, устойчивого и здорового города, с человече-

ским масштабом его общественных про-

странств, включает в себя три основных крите-

рия:  

1. Принципы городского планирования. 

2.  Критерии качества городской среды. 

3.  Методика оценки нижних этажей зда-

ний.  

Городское планирование осуществляется с 

целью сделать возможным наилучшее управле-

ние социальным, экономическим, экологиче-

ским и пространственным развитием городов в 

интересах населяющих их людей. Под город-

ским планированием в данном случае понимает-

ся система подготовки, разработки и принятия 

решений, обеспечивающих целенаправленное, 

планомерное и регулируемое социально-

экономическое развитие города и осуществле-

ние в нем градостроительной деятельности. Рас-

смотрим принципы городского планирования 

(табл.1). 
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Таблица 1 

Принципы городского планирования и их реализация 
№ 

п/п 

Принципы пла-

нирования 

Способы реализации 

1 Собирать Размещение функциональных зон на небольшом расстоянии между ними. Компакт-

ные пространства высокого визуального качества, короткие логичные маршруты, 

ясная структура, транспортно ориентированная застройка (взаимосвязь пешеходных 

маршрутов с хорошей системой общественного транспорта)  

2 Интегрировать Формирование многофункциональности как в назначении зданий, так и в формах 

городских пространств, обеспечение разнообразия и богатства впечатлений сред-

ствами озеленения, освещения, обогащения малыми архитектурными формами и 

арт-объектами. 

3 Привлекать  Привлекательное городское пространство. Приоритет пешеходов, устранение помех 

и препятствий на тротуарах, переход проезжей части в уровне тротуара. Пандусы 

предпочтительнее лестниц. Формирование линейного и локального «градострои-

тельного партера», сомасштабного человеку. Забота о визуальном качестве должна 

распространяться на все элементы города. 

4 Открывать  Открытые границы между городом и домами, возможность их взаимодействия: ак-

тивные первые этажи, прозрачные фасады, множество экспозиций и товаров в вит-

ринах, уличные кафе, уличная мебель и вспомогательные места для сидения (тумбы, 

ограды, части зданий, ступени), расположенные у границ пространства. Доступ к 

интернету. 

5 Увеличивать Стимулы для более длительного пребывания в городе: видовые точки, знаковые 

места, камерные пространства, кратковременная активность (музыка, спорт, парады, 

фейерверки, концерты), сезонные мероприятия (уличные фестивали, выставки, яр-

марки). 

Рассматривая критерии качества город-

ской среды, можно выделить: 

1. Защиту пешеходов от транспорта, сезон-

ных погодных условий (снег, дождь) погоды и 

окружающей среды (защита от пыли, шума и 

пр.). 

2. Комфортность пребывания в городе  – 

возможности ходить, стоять/проводить время, 

сидеть, видеть, разговаривать и слушать, играть 

и заниматься спортом. 

3. Визуальное качество городской среды  – 

здания и пространства соответствуют масштабу 

человека, имеется возможность наслаждаться 

погодой (солнце/тень, жара/прохлада), возмож-

ность получения положительных ощущений от 

хорошего дизайна и проработки деталей, каче-

ственных материалов, красивых видов, расти-

тельности, водных объектов. 

Для определения качества и привлекатель-

ности градостроительного партера, зоны пере-

хода от зданий к городскому пространству, где 

внутренняя жизнь взаимодействует с внешней, а 

прохожие получают впечатления, предлагается 

использовать методику оценки нижних эта-

жей, разработанную в Стокгольме при рекон-

струкции города в 1990 г. [4]. Такой подход мо-

жет использоваться для сравнения городов и 

районов, а также  как отправная точка для выра-

ботки политики создания привлекательного гра-

достроительного партера вдоль основных улиц. 

Предлагается выделять 5 типов  фасадов зданий: 

активный (предполагает 15-20 дверей на 100 м), 

дружественный (10-14 дверей на 100 м), сме-

шанный (6-10 дверей на 100 м),  скучный (от 2 

до 5 дверей на 100 м), неактивный (до 2 дверей 

на 100 м). 

Как воспользоваться этим инструментари-

ем, главным принципом которого является,  це-

лостность, завершенность и качество градостро-

ительных узлов? Какие меры будут способство-

вать достижению этого? Для осуществления го-

родского планирования необходимо комплекс-

ное решение задач градостроительства, архитек-

турного проектирования, социально-

экономического и экологического регулирова-

ния. Например, в Лондоне, к проведению летних 

Олимпийских игр 2012, на материале анализа 

передвижения по городу реальных пешеходов, 

была разработана Схема пешеходных маршру-

тов Лондона. Туристам и пешеходам она под-

скажет возможные маршруты прогулок, а муни-

ципальным властям указала, какие улицы и 

площади следует привести в соответствие в 

первую очередь [7]. Такие схемы были разрабо-

таны для г. Белгорода. Для формирование ком-

фортной среды и повышения качества жизни в 

малых и средних городах Белгородской области 

[3] необходимо провести анализ территорий, 

результатом которого должны стать две схемы:  

1. Схема общественных пространств и ре-

креационных зон в алгоритме 5-10-минутной 

пешеходной доступности (ориентировочно 300-
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500 м). 

2. Схема пешеходных маршрутов. Марш-

рутам следует придать смысловую направлен-

ность, например: 

- маршруты по памятникам истории и архи-

тектуры; 

- парковые маршруты; 

- маршруты по торговым центрам и магази-

нам; 

- прогулочные маршруты по бульварам и 

аллеям; 

- маршруты по набережным и вдоль водое-

мов; 

- маршруты по главным городским направ-

лениям; 

- маршруты к достопримечательным ме-

стам города; 

- именные и традиционные (свадебные) 

маршруты (рис. 1.). 

      
Рис. 1. Схема общественных пространств и схема пешеходных маршрутов г. Белгорода,  

сост. В.В. Перцев, С.Н. Киселев, Турченко В.А. 

Не следует забывать и про жилые районы 

городов и муниципальных образований области. 

Город обладает бесконечным разнообразием 

дворовых ситуаций. Двор – пространство, окру-

женное зданиями, являющееся форпостом куль-

туры городской среды, максимально прибли-

женной к каждому жителю и влияющей на фор-

мирование образа города. На сегодняшний день 

функциональное зонирование и расстановка 

элементов благоустройства на территории двора 

оказывается искусственно-формальной и не яв-

ляется удовлетворительным способом его орга-

низации. Пространство двора должно предпола-

гать различные формы деятельности жителей 

всех социальных групп. Приближение масштаба 

двора к масштабу человека, организацию за-

мкнутой территории (общее пространство вме-

сто общественного), зонирование пространства 

по разным возрастным группам, создание «Фо-

куса пространства» (фонтан, городская скульп-

тура) и «Социального шоу» - площадки для ак-

тивного спорта и др. В рамках мониторинга 

необходимо проводить анализ селитебной тер-

ритории. Результат его отражать на схемах 

оценки качества дворовых территорий, где 

следует определить особенности структурной и 

художественной организации дворовых про-

странств, т.е. типы построения и благоустрой-

ства дворов и принципы синтезирования архи-

тектурных приемов и форм дизайна. Эти схемы 

станут вектором направления, на котором необ-

ходимо сосредоточить работу по преобразова-

нию городской среды. На их основе необходимо 

разработать схемы организации локальных и 

линейных «градостроительных партеров».  

«Градостроительный партер» – это авто-

номное и независимое от общей архитектурно-

художественной композиции города простран-
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ство в уровне двух первых этажей застройки, 

оборудованное уличной мебелью и системой 

визуальных коммуникаций, при формировании 

которого, наряду с архитектурно-

градостроительными методами, активно исполь-

зуются проектные методы городского дизайна 

[1]. Организация градостроительного партера 

имеет своей целью создание особой предметно-

пространственной среды для гармоничного вза-

имодействия человека с городским окружением. 

Различают линейный «градостроительный пар-

тер» (улица), и локальный «градостроительный 

партер» (площадь, сквер, двор). Формирование 

«градостроительного партера»  можно разделить 

на 3 этапа: 

1.  Формирование  типологий «градострои-

тельного партера» по каждому из типов пеше-

ходных маршрутов: 

- общегородские маршруты, представляю-

щие собой протяженные магистральные улицы, 

связывающие основные функциональные зоны 

города и жилые районы между собой  должны 

иметь линейную форму организации «градо-

строительного партера»  с возможностью его 

восприятия  от 50 до 150 м; 

- районные маршруты, представляющие 

собой протяженные магистральные улицы, свя-

зывающие различные структурные единицы от-

дельного района, на которых расположены «це-

левые узлы» пешеходного маршрута. «Градо-

строительный партер»  на таких маршрутах мо-

жет принимать как линейные формы с дально-

стью восприятия до 50 м. так и  форму отдель-

ного узла (площади, сквера, мест рекреации и 

отдыха). 

- внутриквартальные маршруты для орга-

низации пешеходной связи внутри микрорайо-

нов и дворовых территорий, где «градострои-

тельный партер»  представлен рекреационными 

зонами (детские и спортивные площадки, места 

отдыха взрослых и т.п.), которые рассматрива-

ются как узловые соединения пешеходных 

маршрутов. 

- целевые маршруты обеспечивают доступ 

к общественным зданиям и  центрам – «градо-

строительный партер» на таких маршрутах 

несет максимальную эстетическую нагрузку в 

среде города. 

2.  Предварительный анализ рассматривае-

мой городской территории на соответствие кри-

териям качества городской среды с применени-

ем метода оценки нижних этажей зданий. Целью 

данного анализа является выявление достоинств 

и недостатков рассматриваемой территории. Ре-

зультатом должна стать схема зон необходимой 

реконструкции. 

3. Разработка схем «градостроительного 

партера», включающих в себя: 

- для линейного типа «градостроительного 

партера»: профили улицы с указанием мест 

размещения элементов озеленения, благо-

устройства и городского дизайна, выявлением 

функциональны зон (транспорта, пешеходов, 

уличных кафе, мест для сидения);  

- для локального типа: поперечные разрезы 

и планы с указанием мест размещения элемен-

тов озеленения, благоустройства и городского 

дизайна, выявлением функциональны зон 

(транспорта, пешеходов, уличных кафе, мест для 

сидения, спортивных и игровых площадок); 

- развертки по фасадам улиц с детальной 

проработкой первых 2-х этажей в соответствии с 

дизайн-проектом (размещение рекламы, оформ-

ление входов, витрин, навесов); 

- проект вечернего освещения; 

- дополнительная документация, по разме-

щению объектов сезонной торговли, летних ка-

фе, индивидуальные схемы мощения, фонтаны, 

схема покрытия  WiFi, размещение объектов 

городской скульптуры и уличного искусства, 

индивидуальные проекты городской мебели и 

светильников и т.п. 

Схемы «градостроительных партеров» 

должны определить зоны необходимой рекон-

струкции и  механизм их реализации.  

В связи с этим, необходимо: 

1. Внести изменения в Правила землеполь-

зования и застройки территорий, в региональ-

ные нормативы градостроительного проектиро-

вания в отношении требований к  выявленным 

территориям общественно значимых мест.  

Например, в «Рекомендациях по жилой застрой-

ке г. Сиэтл» (штат Вашингтон, США), выделены 

основные градостроительные рекомендации по 

разделам: А - Планировка участка и размещение 

здания; Б - Архитектурная выразительность; В - 

Городская среда; Г- Благоустройство; Д - До-

ступ для транспорта и парковки.  

2. Дополнить «Региональные нормативы 

градостроительного проектирования» требова-

ниями о необходимости разработки схем обще-

ственных пространств, схем пешеходных марш-

рутов, схем оценки качества дворовых террито-

рий, схем организации локальных и линейных 

«градостроительных партеров». 

3. Городам и муниципальным образованиям 

разработать  программы трансформации обще-

ственных пространств на базе схем обществен-

ных пространств, схем пешеходных маршрутов, 

схем оценки качества дворовых территорий и 

схем организации локальных и линейных «гра-

достроительных партеров». 
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4. В выявленных пешеходных зонах стиму-

лировать функциональную трансформацию пер-

вых этажей для создания многофункциональных 

зон активных фасадов. 

5. Городам и муниципальным образованиям 

внести изменения в правила землепользования и 

застройки территорий в отношении требований 

к выявленным территориям общественно значи-

мых мест и дворовых пространств и дополнить 

Правила благоустройства «Градостроительными 

рекомендациями по жилой застройке».  

6. Муниципальным службам обеспечить эс-

тетическую согласованность наружной рекламы 

с требованиями «градостроительного партера».    

*Работа выполнена в рамках Гранта 

РФФИ 14-41-08040 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ ЗЕРНЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ, 

 ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНДУКЦИОННОГО ПЕРИОДА 
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На основе экспериментальных исследований химического состава гранул клинкера, цементных 

зерен и шлифов до и после гидратации доказано, что технология производства цемента создает на 

его зернах модифицированный поверхностный слой, отличающийся от клинкера химическим соста-

вом, текстурой и активностью. Представлены микрофотографии, полученные в процессе гидрата-

ции этого слоя и формирования защитного поверхностного слоя в виде пленки толщиной до 500 

нанометров, которая препятствует проникновению воды вглубь клинкера, что ведет к началу ин-

дукционного периода. Через определенное время защитная пленка начинает трескаться, эти по-

верхностные разрушения стимулируют образование трещин в цементном зерне и открывают до-

ступ воды к клинкеру, состоящему из различных минералов с множеством дефектов в виде посто-

ронних включений. При этом в соответствии с эффектом П. А. Ребиндера интенсивно начинается 

процесс гидратация клинкерного материала, завершая индукционный период. 

Ключевые слова: гидратация, цементное зерно, защитный слой, индукционный период. 

Введение. Существует множество гипотез, 

предложенных для объяснения механизма фор-

мирования индукционного периода [1-3]. Менее 

спорными из них считаются те, в которых объ-

ясняют начало индукционного периода образо-

ванием на частицах цемента защитного слоя. 

Этот слой, состоящий из продуктов гидратации, 

препятствует дальнейшему проникновению во-

ды вглубь минералов. Индукционный период 

заканчивается, когда защитный слой разрушает-

ся, открывается доступ воды к минералам клин-

кера и начинается интенсивная гидратация. Од-

нако до сих пор не удалось экспериментально 

подтвердить образование защитного слоя, и есть 

трудности в объяснении возникновения и за-

вершения индукционного периода [2]. Количе-

ство гипотез, выдвинутых по механизму индук-

ционного периода, видимо, указывает на много-

образие факторов, которые могут влиять в раз-

личной степени на процесс гидратации в зави-

симости от условий эксперимента. 

В литературе [4-7] представлены микрофо-

тографии и химический состав различных ста-

дий гидратации цементных зерен и аншлифов, 

при взаимодействии их с водой. В данной рабо-

те ставится задача сопоставить морфологию и 

химический состав поверхности клинкера и це-

ментного зерна до и после его гидратации в те-

чение заданного промежутка времени. При этом 

на ранней стадии взаимодействия цемента и во-

ды, могут быть обнаружены физико-химические 

явления, указывающие на механизм формирова-

ния защитного слоя, препятствующего доступу 

воды вглубь зерна. Это представляет интерес, 

так как экспериментальная идентификация за-

щитного слоя является нерешенной проблемой 

[2, 3]. 

Методология. В работе использовали 

клинкер и портландцемент марки М500 одного и 

того же цементного завода. 

Клинкерные шлифы вырезались с помощью 

алмазной микропилы MS 3 (LINDA, Венгрия). 

Для более грубой обработки и резки использо-

вались отрезной и точильный станки. Шлифовка 

и полировка производилась на полировальном 

станке MC 2 (LINDA, Венгрия). 

Для гидратации использовали дистиллиро-

ванную воду, после завершения процесса еѐ 

удаляли с поверхности цементного зерна филь-

тровальной бумагой или смачиваем в этаноле, 

который быстро испарялся. 

Исследование морфологии и химического 

состава цементных зерен, а также клинкерных 

аншлифов до и после гидратации в различных 

условиях проводилось на растровом электрон-

ном микроскопе (Quanta 3D 200i, США) с инте-

грированной системой энергодисперсионного 

микроанализа (EDAX, США).  

Основная часть. Наши опыты (рис.1) по 

определению химического состава клинкера 

вдоль радиуса шарообразных гранул показыва-

ют, что поверхность, которая взаимодействовала 

с атмосферой печи, имеет концентрацию каль-

ция и кремния в полтора раза меньше, чем на 

глубине, большей 200 мкм. Соответственно на 

этих же поверхностях имеется повышенная кон-
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центрация алюминия, железа и углерода. В про-

цессе размола клинкера, указанные отклонения 

концентраций элементов будут выравниваться 

только на открытых поверхностях частиц вслед-

ствие трения, адгезии, электризации.  

 
Рис. 1.  Химический состав шарообразных гранул клинкера вдоль радиуса 

 
Так же, только по поверхностям зерен 

клинкера происходит распределение гипса в 

процессе размола. Следовательно, поверхность 

цементных зерен имеет химический состав, от-

личающийся от внутреннего, характерного 

клинкеру.  

Кроме этого в наших опытах со шлифами 

клинкера, признаки гидратации в них появляют-

ся тем позже, чем дольше находилась поверх-

ность под электронным лучом до взаимодей-

ствия с водой. Действие ультразвука дает обрат-

ный эффект. Эти факты указывают на высокую 

чувствительность активности поверхности це-

ментного зерна к различного рода внешним фи-

зическим воздействиям.  

По данным [8] цемент, активированный при 

прочих равных условиях на мельнице эксцен-

триковой, дал в 28-суточном возрасте проч-

ность, составляющую 35% от прочности це-

ментного камня, активированного в вибромель-

нице. Из этого следует, что поверхностный слой 

цементного зерна отличается от клинкерного не 

только химическим составом, но и текстурой, 

которая формируется в процессе размола, нали-

чием микротрещин, локальных механических 

напряжений, упругих и пластических деформа-

ций, дислокаций, электрических эффектов. Эти 

изменения проникают на различную, но не-

большую глубину клинкера, определяемую так-

же его минеральным составом. Таким образом, 

технология производства цемента создает на 

зернах модифицированный (химически и физи-

чески) поверхностный слой различной толщины 

и высокой гидратационной активности. Он пер-

вым взаимодействует с водой как самостоятель-

ное физико-химическое образование.  

Цементные зерна размерами около 100 

мкм, имеют выпуклые участки поверхности (в 

среднем 3 - 4 и более в зависимости от размера 

зерна), которые, по-видимому, образовались при 

спекании минералов (рис 2 а). После 35 минут 

гидратации в воде, на месте выпуклых участков 

формируются углубления с хорошо очерченны-

ми границами, напоминающие лунки. Дно лу-

нок, как правило, имеет поверхностные трещи-

ны, указывающие на формирование тонкого 

слоя (рис 2 б). 

На это указывает также исследованный 

нами химический состав поверхности цементно-

го зерна до и после его гидратации в течение 35 

минут (рис. 3а). Видно, что в процессе гидрата-

ции концентрация оксида кальция уменьшилась 

на 3,7%, так как он слабо растворяется в воде. 

Содержание оксида кремния на поверхности 

цементного зерна почти не изменилось в ука-

занный период. Однако более чем в семь раз 

снизилась на поверхности цементного зерна 

концентрация оксида серы, так как гипс лучше 

оксида кальция растворяется в воде. При этом 

важно заметить, что концентрация оксидов 
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алюминия и железа, повышается на 50 и 76% 

соответственно. Увеличение времени гидрата-

ции цементного зерна приводит к росту числа и 

глубины трещин и к локальным образованиям 

геля на поверхности. 

 
 

Рис. 2.  Цементное зерно до (а) и после (б) взаимодействия с водой в течение 35 минут  

  
Рис. 3. Химический состав поверхности цементного зерна до и после гидратации (а), дна и границ лунок 

на поверхности гидратированного зерна (б) 

На рис. 3 б представлен химический состав 

дна и поверхностных границ лунок, образовав-

шихся в результате гидратации цементного зер-

на.  На дне лунок, по сравнению с поверхност-

ной концентрацией, содержание оксида кремния 

выше вдвое, а оксида кальция меньше в среднем 

на 7%. Здесь также концентрация оксидов алю-

миния и железа ниже примерно в 2,6 раза. По-

следнее указывает на то, что границы лунок 

обогащены соединениями алюминия и железа, 

которые вытеснялись растущими кристаллами 

алита и белита в процессе формирования клин-

кера. Этот процесс также определил соотноше-

ния концентраций других минералов. 

Из приведенных выше данных по морфоло-

гии и химическому составу следует, что в ран-

ний период процесса гидратации цементного 

зерна на его поверхности проявляются очерта-

ния и размеры минералов алита в виде лунок, а 

границы этих образований указывают на мас-

штабы алюминатов и алюмоферритов. 

На рис.4 приведены электронные фотогра-

фии четырех пронумерованных фрагментов по-

верхности гидратированного цементного зерна, 

представленного выше на рис. 2 б.  

Каждый фрагмент после 35 минутной гид-

ратации имеет трещины двух типов – глубокие и 

поверхностные. Глубокие трещины встречаются 

на поверхности лунок, а также вдоль границ ми-
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нералов, они шире поверхностных и могут 

иметь рваные границы. Их образование можно 

объяснить проникновением воды в микротре-

щину с последующим ее увеличением в соответ-

ствии с эффектом П. А. Ребиндера. Поверхност-

ные трещины возникают в процессе гидратации 

цементного зерна, местами обнажая материал 

того же контраста, что и пленка на микроскопи-

ческой глубине. Они, как правило, образуют по-

лоски с ровными краями, и на всех фрагментах 

просматривается поверхностная пленка малой 

толщины. Очевидно, что она образовалась при 

гидратации модифицированного поверхностно-

го слоя цементного зерна. Рассмотрим еѐ свой-

ства. 

 

 

 
Рис. 4. Электронные фотографии фрагментов поверхности, обозначенных на рис.2 б, 

(х 10 000) 

 

Для оценки толщины поверхностной плен-

ки мы рассматривали еѐ под различными углами 

при увеличении 40 000 крат (рис 5). Толщина 

пленки на различных участках не одинакова. 

Она изменяется в интервале от 150 до 500 нано-

метров. Однако даже при таких малых измене-

ниях удается фиксировать зависимость ее хими-

ческого состава от указанной толщины. Так, по-

верхность пленки, которая дала трещину, имеет 

концентрации СаО 70-80%, и SiO2 10-25%, а по-

верхность, обнаженная этой трещиной 53-70%, и 

15-30% соответственно. Содержания оксидов Al 

и Fe в обоих случаях близки и находятся в пре-

делах 1-5%.  

Поэтому на рис. 4 видны тонкие поверх-

ностные трещины и полоски, полученные в про-

цессе гидратации и формировании защитного 

слоя. Поверхностные трещины, как следует из 

этого рисунка, стимулируют образование глубо-

ких трещин, в которые поступит вода, и начнет 

гидратацию клинкерного материала, завершая 

индукционный период. 

Ниже представлен клинкерный шлиф после 

35 минут гидратации (рис.6 а), где можно выде-

1 2 

3 4 
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лить лунки прямоугольной формы (1-7), практи-

чески не гидратированные участки округлой 

формы (10,12-15) и граничные участки (8,9,11). 

На рис. 6 представлены концентрации CaO 

б), SiO2 в), Al2O3 г) Fe2O3 д) для 15 указанных 

участков. Видно, что эти участки четко группи-

руется в соответствии с минералогическим со-

ставом клинкера. Однако шлиф (рис. 6 а) не 

имеет, подобно цементному зерну, слой моди-

фицированной поверхности, который отличает-

ся от клинкера химическим составом, текстурой 

и активностью. Поэтому здесь нет поверхност-

ной пленки, выполняющей, роль защитного 

слоя. Каждый минерал по - своему взаимодей-

ствует с водой. Например, минерал алит, ча-

стично растворившись, обнажил границы свои, 

алюмината и алюмоферрита, а белит не претер-

пел заметных изменений.  

 

 

 
Рис. 5.  Электронные фотографии фрагментов поверхностной пленки под углом 60°, (х 40 000) 

 

Выводы: 1. Экспериментально установле-

но, что тонкий поверхностный слой клинкера, 

который взаимодействовал с высокотемпера-

турной атмосферой печи, имеет в полтора раза 

пониженные концентрации кальция и кремния. 

Состав указанного слоя клинкера и концентра-

ция вводимого гипса формируют в процессе 

размола химический состав поверхности це-

ментного зерна, отличный от свойственного 

клинкеру.  

2. На основе анализа литературных данных 

и наших наблюдений показано, что в процессе 

размола механические действия формируют на 

поверхности частиц клинкера тонкий слой с 

множеством дефектов, более активной текстуры. 

Следовательно, технология производства цемен-

та создает на поверхности частиц тонкий слой, 

отличающийся от клинкера по химическому со-

ставу, текстуре и активности. Гидратация ука-

занного поверхностного модифицированного 

слоя, формирует на частицах цемента защитный 

слой в виде идентифицированной нами пленки, 

которая определяет начало и конец индукцион-

ного периода 

150 nm 

300 nm 

500 nm 

180 nm 
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Рис. 6. Шлиф клинкера (а) и химический состав его участков после 35 минут гидратации 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ НА ПРОЧНОСТЬ 
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Предоставление проектным организациям и заводам железобетонных изделий данных о мини-

мально требуемой прочности сварки продольных и поперечных стержней арматуры станет одним 

из условий, определяющих успешное выполнение задач по повышению экономичности производства 

железобетона. Собран накопившийся научный материал по использованию контактной точечной 

сварки в строительной отрасли, проанализированы результаты испытания опытных образцов кре-

стообразных соединений, сделан вывод по уменьшению объемов энергозатрат и перспективах при-

менения полученных результатов при производстве железобетонных конструкций. Установлено 

что снижение прочности крестообразных соединений арматуры до 30% от равнопрочного является 

граничным значением, при котором не происходит преждевременного разрушения изделия. В связи с 

этим предлагается, что технология выполнения таких соединений должна учитывать мероприя-

тия, не позволяющие зайти за граничный параметр прочности. 

Ключевые слова: контактная точечная сварка, крестообразные соединения металлической 

арматуры, прочность, экономия электроэнергии.  

Введение. В настоящее время большинство 

развитых стран четко следуют курсу экономии 

энергоресурсов при получении продукции во 

всех сферах промышленной индустрии. Не ис-

ключением здесь является и строительная от-

расль, поскольку снижение энергозатрат на про-

изводство строительных конструкций напрямую 

связано с их себестоимостью. Один из видов 

внедрения энергосберегающих технологий при 

изготовлении железобетонных конструкций и 

изделий может быть связан с расчетом стыко-

вых соединений металлической арматуры, полу-

чаемых при помощи контактной точечной свар-

ки. 

Определение величины минимально требу-

емой прочности сварки продольных и попереч-

ных стержней арматуры позволит вести проек-

тирование и производство железобетона эконо-

мически оптимально. 

Электрическая контактно-точечная сварка 

применялась как аналог паечным и клепочным 

соединениям при изготовлении мелких деталей 

бытового назначения, но благодаря высокой 

производительности стала использоваться в 

масштабном производстве и более крупных из-

делий [1].  

Традиционными элементами армирования 

конструкций из железобетона являются  плоские 

каркасы и сетки, образованные крестовыми со-

единениями металлических стержней. Для изго-

товления таких деталей, а также для приварки к 

поверхностям металлического проката (листово-

го, уголкового и др.) используют контактно-

точечную сварку. 

Сварочный процесс, при котором элементы 

соединяются либо в одной, либо параллельно в 

нескольких точках называется контактно-

точечной сваркой. Прочность таких соединений 

определяет размер и структура провара точки, 

зависящие в большой степени от вида рабочей 

поверхности электродов [2], а также от силового 

значения сварочного тока, сжимающего усилия 

и состояния свариваемых поверхностей элемен-

тов. 

Физический смысл контактно-точечной 

сварки арматуры заключается в следующем. По-

следовательно от вторичной обмотки трансфор-

маторной машины по проводникам (медные 

шины, хоботы, электродержатели и электроды) 

ток подходит к месту пересечения арматурных 

стержней, закрепленных между электродами. 

Электрическое сопротивление в месте стыка 

имеет величину во много раз большую, чем на 

остальных участках цепи, вследствие чего 

именно здесь скапливается тепловая энергия, 

которая переводит арматурную сталь в пласти-

ческое состояние. Далее под влиянием сжима-

ющего усилия электродов происходит соедине-

ние арматуры [1-3]. 

Методология. Испытания образцов кре-

стообразных соединений арматуры, полученных 

при помощи контактно-точечной сварки, произ-

водились на разрывной машине. Физико-

механические характеристики стержней, ис-

пользованных для изготовления каркасов, опре-

делялись в лабораторных условиях путем заме-

ра, взвешивания и испытания на разрыв. Кон-

тактно-точечная сварка крестообразных соеди-
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нений выполнялась на специализированной ма-

шине МТ-3001-1 УХЛ4. 

Основная часть. Для получения соедине-

ний заданной прочности, сварочный процесс 

необходимо выполнять при определенном ре-

жиме подачи сварочного тока, зависящего от 

номинального диаметра стержней и марки стали 

из которой они изготовлены. Выбор и корректи-

ровку режимов сварки можно осуществить на 

основе анализа испытаний крестообразных со-

единений при срезе. В случае, когда прочность 

оказывается меньше предварительно обозначен-

ной вследствие непровара, необходимо увели-

чить плотность тока или продолжительность его 

действия. Если же прочность будет недостаточ-

на из-за пережога, то эти показатели соответ-

ственно уменьшают. 

Аппараты применяемые для контактно-

точечной сварки в зависимости от количества 

одновременно свариваемых узлов и подвода то-

ка делят на одноточечные двусторонние, двух-

точечные одно- и двухсторонние, многоточеч-

ные односторонние. По своему положению они 

бывают стационарными и подвесными. Регули-

рование продолжительности протекания тока в 

большинстве случаев осуществляется автомати-

чески. 

Из общего количества свариваемых эле-

ментов при производстве арматурных изделий 

на заводах ЖБИ порядка 60% выполняются при 

помощи контактно-точечной сварки [4]. Обу-

словлено это легкостью автоматизации свароч-

ного процесса, высокой мощностью машин и 

стоимостью задействованного оборудования. 

Для экономии затрат на электроэнергию, 

расходуемую при выполнении соединений ар-

матуры, предлагается нахождение оптимальных 

режимов и параметров контактно-точечной 

сварки, при которых разрушение элементов 

происходило бы при нормируемом значении 

напряжений с минимально возможным потреб-

лением электричества. 

Для исследования прочности соединений 

был выбран тип сварки каркасов К1-Кт (соеди-

нения крестообразные, полученные контактно-

точечной сваркой) по ГОСТ 14098-91 (рис. 1).  

 
Рис. 1. Крестообразное сварное соединение 

 

В проведенном эксперименте для изготов-

ления каркасов использовалась бунтовая прово-

лочная арматура периодического профиля клас-

са А500С номинального диаметра 6 мм. 

Физико-механические характеристики ар-

матуры, использованной при изготовлении кар-

касов, определялись опытным путем по резуль-

татам испытания стержней на разрывной ма-

шине. Средние значения характеристик: вре-

менное сопротивление σвр = 555 МПа, модуль 

упругости Еs = 2,08·10
6
 МПа. Фактическая пло-

щадь поперечного сечения арматуры определя-

лась аналитически по результатам взвешивания 

образцов известной длины и объемного веса и 

составила As = 0,299 см
2
. 

Стержни сваривались на контактно-

точечной машине МТ-3001-1 УХЛ4 с различ-

ными параметрами сварки (табл. 1), различаю-

щимися по степени «жесткости» и по величине 

относительной осадки h/d. 

Осадка стержней (h, мм) в крестообразных 

соединениях – величина вдавливания стержней 
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друг в друга на участке, нагретом при контакт-

ной сварке до пластичного состояния. Для со-

единений типов К1 (рис. 1) значение осадки для 

пары пересекающихся стержней вычисляют: 

h = ∑d1 – (a+b),                    (1) 

где а – общая толщина арматуры после сварки в 

месте соединения, мм; b – общая величина вмя-

тин (b'+ b"), мм. 

―Жесткость‖ режима определялась силой 

сварочного тока регулируемой трансформато-

ром контактной машины, выдержкой под током 

и величиной относительной осадки. Чем выше 

сварочный ток и меньше выдержка под ним (при 

одинаковой величине относительной осадки), 

тем жестче режим сварки [5, 6]. 

Для оценки влияния параметров режимов 

на прочность крестообразных соединений, об-

разцы последних сваривались при различном 

вариантном сочетании силы сварочного тока и 

времени выдержки, а также двух вариантах от-

носительной осадки. 

Таблица 1 

Параметры машины МТ-3001-1 УХЛ4 при контактно-точечной сварки 

Тип параметров 

сварки 

Параметры станка  

Тип разруше-

ния 

Средняя 

нагрузка при 

разрушении, 

Н 

Сила 

тока, А 

П
р

ед
сж

ат
и

е,
 

 Н
 

С
ж

а
ти

е,
 

 Н
 

И
м

п
у

л
ь
с 

то
к
а 

1
, 

c 

И
н

те
р

в
а
л
, 

с 

И
м

п
у

л
ь
с 

то
к
а 

2
, 

с 

Уровень 

тока 

нагрева 

Ток 1 Ток 2 

Тип 1  

(заводские  

параметры) 

625 625 1,2 5 1,4 6 9 1 18320 20500 

Тип 2 

(100% прочность 

стыка) 

375 500 1 1 1,2 4 6 1 18230 19120 

Тип 3 375 500 0,6 1 0,7 1 1 2 15200 17500 

Тип 4 375 500 0,6 1 0,7 4 6 2 14730 16890 

Тип 5 375 500 0,6 1 0,7 3 3 2 7130 15310 

Тип 6  

(30% прочность 

стыка) 

375 500 0,6 1 0,7 2 2 2 5500 14690 

Тип 7 375 500 0,6 1 0,7 1 1 2 2100 14550 

Тип 8 375 500 0,6 1 0,7 1 1 2 1450 13850 

Примечания: тип разрушения 1 – по металлу стержня, 2 – по стыку 
 

При каждом режиме сваривалось по три 

образца (рис. 2), после чего производилось их 

испытание в лаборатории на срез согласно 

ГОСТ 10922-90 при помощи разрывной машины 

по схеме (рис. 3).  

 
Рис. 2. Операция приварки поперечной арматуры и образцы для испытания 
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Рис. 3. Схема испытания крестообразных соединений 

на срез: 1, 2 – арматурные стержни;  

3 – зажимы; 4 – упор, препятствующий отгибу конца 

стержня 1; P – прилагаемая нагрузка 

В результате осуществлен подбор режимов 

контактно-точечной сварки, обеспечивающих 

при испытаниях крестообразных соединений на 

срез усилие, равное 100% и 30% от разрывной 

нагрузки хомутов. Прочность сварных соедине-

ний при испытаниях на срез в целом возрастает 

как с увеличением осадки, так и с повышением 

жесткости режима, что соответствует общепри-

нятым представлениям. При этом разрушение 

происходит по металлу стержня (рис. 4, а). Хотя 

для контактно-точечной сварки продольной и 

поперечной арматуры, обеспечивающей 30% 

разрывного усилия хомутов (принятое согласно 

рекомендации норм проектирования Германии 

DIN-488-2-2009 с целью опытной проверки вли-

яния данного типа соединения на работу изгиба-

емых элементов по наклонным сечениям), раз-

рушение идет по стыку (рис. 4, б). 

 
Рис. 4. Разрушение опытных образцов по металлу стержня (а) и по стыку (б) 

Важным фактором при производстве желе-

зобетонных конструкций является расход элек-

троэнергии (табл. 2), который зависит от не-

скольких параметров: сила тока, времени сварки 

и силы давления на стрежни. 

Таблица 2 

Затраты электроэнергии машины МТ-3001-1 УХЛ4 при различных типах сварки 

Тип параметров 

сварки 

Время 

сварки, с 
Сила тока, А 

Сопротивление, 

мкОм 
Мощность, кВт 

Затраты электро-

энергии, Вт·ч 

Тип 1 (заводские 

параметры) 
1,4 20500 36 15,13 5,9 

Тип 2 (100% 

прочность стыка) 
1,2 19120 36 13,16 4,4 

Тип 6 (30% 

прочность стыка) 
0,7 14690 36 7,77 1,5 

Таким образом, проведя оптимизацию па-

раметров сварки, можно уменьшить затраты 

электроэнергии на 25% при равнопрочном со-

единении, а снизив значение прочности до 30% 

(нижнее граничное значение) энергозатраты со-

кратятся до 70%. 

Выводы. Оптимизация режимов контакт-

но-точечной сварки на заводах ЖБИ при полу-

чении равнопрочных соединений арматурных 

стержней типа К1-Кт по ГОСТ 14098-91 позво-

лит добиться значительной экономии электро-

энергии без существенного снижения прочности 

а б 
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железобетонных конструкций (на данном этапе 

исследований экономия составляет 25% от об-

щего количества энергозатрат при производ-

стве). 

Уменьшение величины прочности сварки 

продольной и поперечной арматуры до 30% от 

нормативного значения при изготовлении кар-

касов и сеток позволит сэкономить до 70% элек-

троэнергии, при этом данная прочность будет 

иметь граничное значение, когда не происходит 

преждевременного разрушения изделия. Поэто-

му, технология производства таких крестооб-

разных соединений должна предусматривать 

мероприятия, не позволяющие перейти за гра-

ничную величину. 
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В статье рассмотрен один из методов решения проблемы дорожной отрасли, состоящей в 

необходимости сохранения конструкции дорожной одежды. Предложено при расчете несущей спо-

собности дорожной одежды использовать показатели влажности грунтов, полученные при приме-

нении методов георадиолокации. Проанализированы существующие методы получения данных о 

влажности грунтов. Кратко рассмотрен принцип работы георадиолокации и изложены теоретиче-

ские основы этого метода. Экспериментально установлены зависимости модуля упругости грунта 

от его влажности и диэлектрической проницаемости от влажности. На основе полученных резуль-

татов представлены связи между значениями диэлектрической проницаемости и модуля упругости 

грунта. Предложено использовать данные георадарного обследования для определения сроков огра-

ничения движения тяжелых транспортных средств в период весенней распутицы.  

Ключевые слова: геоарадар, дорожная одежда, грунт земляного полотна, влажность, дефор-

мационные характеристики, диэлектрическая проницаемость. 

Введение. Главными задачами дорожной 

отрасли Украины являются сохранение суще-

ствующей сети автомобильных дорог, обеспече-

ние непрерывного движения транспортных 

средств в период весенней распутицы, поддер-

жание транспортно-эксплуатационных показа-

телей дорожной одежды в надлежащем состоя-

нии, что, несомненно, является актуальным в 

сложных финансовых условиях. Основанием 

для применения мер по сохранению конструк-

ции автомобильных дорог является максималь-

но полная и точная оценка фактической несущей 

способности дорожной одежды.  

Одним из путей решения указанных про-

блем является привлечение к диагностике авто-

мобильных дорог современных высокопроизво-

дительных и точных технических средств нераз-

рушающего контроля.  

В настоящее время наиболее распростра-

ненным методом оценки несущей способности 

дорожной одежды является установка динами-

ческой нагрузки, измеряющей «жесткость» (ди-

намический модуль упругости) конструкции. 

Нужно отметить, что такая методика отражает 

лишь общий модуль упругости конструкции и 

не дает возможности установить причины, вли-

яющие на полученное значение модуля. Извест-

но [1], что несущая способность всей конструк-

ции определяется несущей способностью под-

стилающих грунтов, которая, в свою очередь, 

зависит от влажности: с увеличением влажности 

значения прочностных и деформационных ха-

рактеристик грунтов снижаются [2, 3, 4]. 

Чрезмерное влагонакопление грунтов зем-

ляного полотна может привести:  

1) к образованию значительных невозоб-

новляемых прогибов дорожного покрытия;  

2) к возникновению критических оползне-

вых напряжений в подстилающих грунтах, что 

способствует пластическим деформациям на 

поверхности покрытия;  

3) к предельным растягивающим напряже-

ниям в нижней зоне монолитных асфальтобе-

тонных слоев, что в дальнейшем приводит к 

разрушению (дефектам) покрытия. 

Оценка влажности грунтов также необхо-

дима для установления эффективности работы 

дренажных сооружений или обоснования реко-

мендаций по обустройству дренажей.  

Согласно нормативному документу [5] 

оценку влажности грунтов земляного полотна 

выполняют в дискретных точках, при этом ре-

комендуют делать отбор образцов грунтов не 

реже 250 м. Такое количество точек для оценки 

влажности является недостаточным для полной 

диагностики состояния дорожной одежды, что 

снижает качество проведения грунтово-

геологических изысканий. Это приводит к гру-

бым ошибкам при проектировании работ по те-

кущему и капитальному ремонтам и содержании 

дорог. 

В период оттаивания грунтов земляного 

полотна происходит существенное снижение 

модуля упругости конструкции, что находит от-

ражение в значительных упругих (и остаточных) 

прогибах под колесами тяжелых транспортных 

средств. Это объясняется снижением прочност-

ных характеристик грунтов (удельного сцепле-

ния С и угла внутреннего трения υ) и накопле-

нием остаточных пластических деформаций от 

многократного приложения критических нагру-

зок.  

Для сохранения целостности конструкции 

дорожной одежды ограничивают движение тя-
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желых транспортных средств на период от нача-

ла оттаивания земляного полотна до снижения 

влажности до оптимальных значений. Однако 

внедрение неточных сроков ограничения дви-

жения автомобилей не даст ожидаемого резуль-

тата. Для урегулирования данного вопроса 

необходима оперативная и неразрушающая до-

рожную одежду оценка физико-механических и 

деформационных характеристик подстилающих 

грунтов.  

Проведенный анализ существующих мето-

дов оценки влажности грунтов показал, что 

наиболее эффективными инструментами явля-

ются георадары, широко применяемые при диа-

гностике дорожной одежды в скандинавских, 

североамериканских странах, Австралии, России 

и других государствах. 

Методология. Георадарное оборудование 

излучает через передающую антенну в дорож-

ную одежду электромагнитный импульс, кото-

рый отражается от границ слоев среды, имею-

щих различные электрофизические характери-

стики. При этом отраженные импульсы прини-

маются приемной антенной георадара. На время 

прохождения импульса через среду влияет зна-

чение диэлектрической проницаемости этой 

среды [6]: с увеличением ее диэлектрической 

проницаемости скорость прохождения импульса 

уменьшается.  

Поскольку диэлектрическая проницаемость 

воздуха равна 1, воды – 81, а минеральных ча-

стиц – изменяется в пределах от 3 до 9 [6], то в 

зависимости от количества воды, содержащейся 

в грунтовом массиве, значение диэлектрической 

проницаемости среды, скорость прохождения 

электромагнитного импульса и величина зату-

хания будут изменяться. Это предоставляет воз-

можность установить зависимость диэлектриче-

ской проницаемости от влажности грунтов по-

средством использования георадарного обору-

дования. Первые результаты исследований зави-

симости диэлектрической проницаемости от 

влажности грунтов представлены в работе [7]. 

Однако при расчете несущей способности до-

рожной одежды проектанты интересуются 

прежде всего значением прочностных и дефор-

мационных характеристик грунтов, а не элек-

трофизических. Поэтому в работе были прове-

дены исследования по установлению связи ди-

электрической проницаемости с модулем упру-

гости (Еуп). 

Основная часть. Проанализировав резуль-

таты исследований прочностных и деформаци-

онных характеристик, полученные разными ав-

торами [8, 9, 10, 11], а также значения, приве-

денные в нормативных документах [2, 3, 4], мы 

пришли к выводу, что на разных территориях 

значения деформационных и прочностных ха-

рактеристик разные, однако имеют сходный ха-

рактер зависимости от влажности. Это объясня-

ется различиями в гранулометрических составах 

грунтов, отличительными условиями увлажне-

ния и эксплуатации земляного полотна, промер-

занием и оттаиванием. Поэтому было принято 

решение не использовать значения из норматив-

ных документов, а определить значение дефор-

мационных характеристик и установить их связь 

с диэлектрической проницаемостью.  

Первый этап исследования предусматривал 

определение деформационных характеристик. 

Для экспериментальных исследований была из-

готовлена грунтовая модель с размерами 60 × 60 

см и толщиной 40 см. Требуемая плотность 

грунта достигалась при оптимальной влажности 

уплотнения. Уплотнение проводилось послойно, 

а значение показателя уплотнения проверялось с 

помощью плотномера-влагомера Ковалева. Ис-

следование модуля упругости проводилось по 

методике [4] для различных значений влажности 

грунтов от 0,5 Wт до 0,9 Wт. В исследованиях 

использовались грунты, отобранные из земляно-

го полотна. Необходимо было предварительно 

определить их физические характеристики и тип 

исследуемого грунта. Данные характеристики 

приведены в таблице 1. В исследованиях ис-

пользовались суглинок пылеватый и глина пы-

леватая. 

Таблица 1  

Физические характеристики исследуемых грунтов 
№ Физические характеристики грунта Проба №1 Проба №2 

1 Влажность на границе текучести, % 33,5 35 

2 Влажность на границе раскатывания, % 18,7 17,2 

3 Число пластичности 14,8 17,8 

4 Оптимальная влажность при максимальной плотности, % 15,7 16,32 

5 Максимальная плотность при оптимальной влажности, г/см
3
 1,772 1,767 

6 Тип грунта 
Суглинок  

тяжелый  

пылеватый 

Глина легкая 

пылеватая 

На грунтовую модель через жесткий штамп 

диаметром 100 мм при помощи рычажного 

пресса (рис. 1) прикладывалась ступенчатая 

нагрузка с разгрузкой после каждой ступени: 
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0,05 МПа, 0,10 МПа, 0,15 МПа, 0,2 МПа. Каждая 

ступень нагрузки выдерживалась до затухания 

деформации (разница отсчетов по индикаторам 

– не более 0,01 мм за 5 мин.). После снятия ко-

нечной нагрузки измерялась величина упругого 

прогиба индикаторами электронного типа 

DIGICO 10 с ценой деления 0,001 мм (рис. 2). 

Датчики располагались по краю штампа на ли-

нии диаметра.  

 
Рис. 1. Общий вид рычажного пресса  
 

По формуле [12] за измеренным упругим 

прогибом определяли модуль упругости грунта: 

 
S

μpπ
E

уп

21

4


                        (1),  

где p – давление, которое передается на грунто-

вую модель, МПа; μ – коэффициент Пуассона 

(для суглинка μ=0,37 [12], для глины μ=0,41 

[12]); S – упругая деформация модели, мм. 

Результаты испытаний представлены гра-

фически с данными нормативных документов 

[2, 3, 4] для сравнения (рис. 3, 4).  

 
Рис. 2. Измерение перемещения штампа датчиками 

электронного типа DIGICO 10 

Второй этап исследования предусматривал 

установление связи диэлектрической проницае-

мости с влажностью грунтов. Определение зна-

чений диэлектрической проницаемости прово-

дилось на тех же изготовленных моделях и при 

тех же значениях влажности. Для определения 

значений диэлектрической проницаемости при-

менялся георадар «ОДЯГ» посредством скани-

рования модели в стационарном режиме. Прие-

мо-передающий антенный блок с центральной 

частотой зондирующего импульса 1,2 МПа 

устанавливался на высоте 35 см над моделью. 

 
Рис. 3. Модуль упругости суглинка 

 
Рис. 4. Модуль упругости глины 
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По результатам интерпретации радаро-

грамм при помощи программы «Geovisy» опре-

делялась величина диэлектрической проницае-

мости грунтов. Изменения значений диэлектри-

ческой проницаемости в зависимости от степени 

влажности грунта для суглинка и глины пред-

ставлены в таблице 2. 

По результатам, полученным при лабора-

торных исследованиях деформационных и элек-

трофизических характеристик грунтов, были 

установлены связи между значениями упомяну-

тых характеристик исследуемых суглинка и 

глины (рис. 5). 

 

 

 

Таблица 2  

Значение диэлектрической проницаемо-

сти грунта 
Влажность на 

границе теку-

чести 

Тип грунта 

Суглинок Глина 

0,50  Wт 14,3 11,6 

0,55  Wт 16,0 13,5 

0,60  Wт 20,1 21,2 

0,65  Wт 28,9 22,2 

0,70  Wт 30,0 26,1 

0,75  Wт 32,8 27,9 

0,80  Wт 35,2 28,7 

0,85  Wт 48,1 30,9 

0,90  Wт 49,9 40,3 

 
Рис. 5. Связь диэлектрической проницаемости с модулем упругости грунта 

 

По результатам аппроксимации экспери-

ментальных данных методом наименьших квад-

ратов установлена связь между диэлектрической 

проницаемостью и модулем упругости, которая 

лучше всего описывается функциями степенно-

го вида, и коэффициент корреляции (R
2
): 

- для суглинка:  
9459,117866  εE

уп
,                (2) 

коэффициент корреляции R
2
=0,9071;    

- для глины:  
854,15,5864  εE

уп
,               (3) 

коэффициент корреляции R
2
=0,9136, 

где ε – диэлектрическая проницаемость. 

Зависимости (2), (3) позволяют оценивать 

деформационные характеристики грунтов по 

установленным на основе георадарного скани-

рования значениям диэлектрической проницае-

мости. Это является основанием для разработки 

методики оценки деформационных характери-

стик грунтов в полевых условиях проведения 

георадарной диагностики дорожной одежды.  

Вывод. Применение георадарных техноло-

гий в обследовании дорожной одежды в период 

весеннего влагонакопления способствует выяв-

лению зон избыточного увлажнения земляного 

полотна, неизбежного при оттаивании грунтов. 

А расчет напряженно-деформированного состо-

яния дорожной одежды позволяет оценить ее 

несущую способность с учетом деформацион-

ных характеристик переувлажненных грунтов. 

Данные расчеты помогают установить согласно 

соответствующим методикам [13, 14] ограниче-

ние движения тяжелых транспортных средств с 

максимальной нагрузкой на ось, вызывающих 

разрушение конструкции дорожной одежды, а 

также по рекомендациям [15] период такого 

ограничения с учетом характеристик грунтов по 

скорости оттаивания и просыхания почвы. 
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В статье приводятся результаты исследований влияния полиармирования на усадочные дефор-

мации и прочностные характеристики неавтоклавного фибропенобетона. Низкомодульные и высо-

комодульные армирующие волокна обладают различными характеристиками: полипропиленовые по-

вышенной химической стойкостью, базальтовые – высоким модулем упругости, хризотиловое во-

локно характеризуется высоким сцеплением с цементным камнем. Для сочетания преимуществ раз-

ных видов волокон, применяется их комбинация. В ходе работы были проведены экспериментальные 

исследования и отмечена возможность регулирования характеристик композита при введении ком-

бинации полипропиленовых, базальтовых и хризотиловых волокон. Указывается, что армирование 

ячеистого бетона различными видами волокон приводит к снижению усадочных деформаций и обес-

печивает улучшение прочностных свойств материала. Значение усадочных деформаций на 56 сутки 

твердения образцов достигает 1,44 мм/м. Применение комбинации волокон в составе неавтоклавно-

го фибропенобетона снижает трещинообразование и повышает стойкость материала к внешним 

воздействиям. 

Ключевые слова: неавтоклавный фибропенобетон, усадочные деформации, комбинация воло-

кон. 

Фибровое армирование в процессе приго-

товления пенобетонной смеси влияет главным 

образом на реологические свойства. Во время 

протекания усадочных деформаций фибра 

воспринимает растягивающие напряжения, но 

эластичные низкомодульные волокна 

полипропилена не могут эффективно 

препятствовать этому процессу. Решением 

проблемы может стать совместное армирование 

высоко- и низкомодульными волокнами с раз-

ными характеристиками, которые существенно 

улучшают свойства фибропенобетона, по срав-

нению с моноармированным вариантом [1]. 

Применение полиармирования обусловлено 

необходимостью предотвращения образования 

микро- и макротрещин. В технологии тяжелого 

бетона применяются такие сочетания с 

использованием фибр различной длины, в 

частности смеси стальных и полипропиленовых 

волокон. Их использование понижает пластиче-

скую усадку в процессе трещинообразования. 

Применение полипропиленовой фибры в бето-

нах снижает вероятность образование усадоч-

ных трещин на 60-90 %. Корректируя соотно-

шение объема комбинации волокон, возможно 

направленное регулирование свойств материала. 

Это приводит к повышению трещиностойкости, 

коррозионностойкости, атмосферостойкости, 

стойкости к переменному увлажнению-

высушиванию, замораживанию-оттаиванию [2]. 

Разрушение пенобетона под действием нагрузок 

идет хрупко. В дисперсно-армированных 

фибропенобетонах трещина, достигнув 

поверхности волокна, приостанавливает свое 

движение. Это вызвано тем, что модуль 

упругости фибры больше модуля упругости 

ячеистого бетона. При разрыве матрицы, фибра 

оказывается способной в определенном 

диапазоне напряжений воспринимать нагрузку 

самостоятельно. Трещины, возникающие в 

бетонной матрице при напряжениях ниже 

предела упругости волокна, будут носить 

обратимый характер при условии снятия 

нагрузки. Для того чтобы трещина в 

фибропенобетоне могла продолжить свое 

развитие, напряжениям необходимо либо 

разорвать волокно, либо выдернуть его из  

бетонной матрицы [3]. 

Волокна разделяют на два типа: низкомо-

дульные, например полипропиленовые, с харак-

терным для них большим относительным удли-

нением при разрыве и высокомодульные, 

например базальтовые. Синтетические волокна 

на основе полипропилена характеризуются по-

вышенной деформативностью и химической 

стойкостью. Перспективы применения базальто-

вых волокон зависят от их устойчивости к воз-

действию щелочной среды гидратирующего це-

мента. Возможно применение в качестве арми-

рующего материала волокон асбеста (хризотил-

асбест). Эти волокна отличаются малой длиной 

и трудностью распушки [4]. Хризотиловое во-

локно играет активную роль в процессе гидра-

тации цемента, что улучшает физико-

механические характеристики цементного камня 

[5]. Взаимовлияние синтетических и асбестовых 

волокон на микро - и макроуровне в результате 

их совместного введения в смесь обеспечивает 

повышение прочностных характеристик и тре-

щиностойкости ячеистого бетона. Распущенный 
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асбест, располагаясь в межпоровых перегород-

ках, уплотняет их за счет создания вокруг воло-

кон зон бетона с улучшенными свойствами. Это 

приводит к увеличению прочности сцепления 

синтетических волокон с бетоном и, следова-

тельно, прочности материала в целом. Синтети-

ческие волокна диаметром 15-25 мкм обладают 

весьма развитой поверхностью и выполняют 

функцию барьеров на пути распространения 

трещин, улучшают условия работы асбеста по 

повышению трещиностойкости композита [6]. 

Для сочетания различных характеристик 

волокон, имеет смысл применение их комбина-

ции в пенобетонах неавтоклавного твердения. 

Были изготовлены образцы фибропенобетона  

плотностью 1200 кг/м
3
, армированные полипро-

пиленовым, базальтовым и хризотиловым во-

локнами. Характеристики армирующих волокон 

по Ф. Н. Рабиновичу приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Характеристики армирующих волокон 

Вид волокна 

Диаметр 

волокна, 

мкм 

Длина 

волокна, 

мм 

Плотность, 

г/см
3
 

Удлинение 

при разрыве, 

% 

Прочность 

на растяже-

ние, МПа 

Модуль Юн-

га, 

МПа 

Полипропиленовое 18 12 0,9 10,0-25,0 400-770 3500-8000 

Базальтовое 18 12 2,6 1,4-3,6 1600-3600 
80000-

110000 

Хризотиловое 0,4 5 2,6 0,5-0,7 910-3100 68000 

Пенобетон 3000 

В ходе работы использовались следующие 

сырьевые материалы: портландцемент ЦЕМ I 

42,5 Н Сланцевского цементного завода; напол-

нитель – минеральный порошок МП-1 (ГОСТ Р 

52129) и песок (ГОСТ 8736). В качестве порооб-

разующего вещества применялся пенообразова-

тель Reniment SB31L (Германия) в концентрации 

4%. Плотность пены составляла 75 г/л. Фибра 

вводилась в воду затворения. Для 

приготовления фибропенобетонной смеси 

использовалась лабораторная установка. 

Пеногенератор установки производит пену 

требуемой плотности, которая поступает в 

пенобетоносмеситель с лопастями, 

обеспечивающими равномерное 

перемешивание. Подача готовой смеси в 

стандартные формы осуществляется шлангом за 

счет избыточного давления, создаваемого в 

пенобетоносмесителе. Сырьевые составы и ре-

зультаты испытаний образцов представлены в 

табл. 2. Для сравнения, приведены моноармиро-

ванные образцы фибропенобетона и мелкозер-

нистый бетон. 

Таблица 2 

Составы смесей и результаты испытаний образцов 

№ 
п\п 

Расход компонентов, кг/м
3
 

Фибра, % 
об. 

В/Т 

Свойства 

Цемент Песок МП-1 
Средняя 

плотность, 
кг/м

3
 

Прочность 
на сжатие, 

МПа 

Прочность на 
изгиб, МПа 

контрольный состав пенобетона без фибрового армирования 

0 300 480 300 0 0,26 1219 4,5 1,8 

армированный полипропиленовым волокном мелкозернистый бетон 

1 515 820 515 0,1 0,23 1855 19,6 6,4 

армированный полипропиленовым волокном фибропенобетон 

2 300 480 300 0,4 и 0,0 0,26 1189 4,2 2,5 
армированный базальтовым волокном фибропенобетон 

3 300 480 300 0,0 и 0,4 0,26 1269 5,0 4,0 
полиармированный полипропиленовым и базальтовым волокном фибропенобетон 

4 

300 480 300 

0,2 и 0,1 

0,26 

1220 5,4 2,0 
5 0,1 и 0,2 1259 5,6 2,1 
6 0,2 и 0,2 1247 5,2 2,4 
7 0,2 и 0,4 1206 4,8 2,9 
8 0,4 и 0,2 1220 5,0 3,4 
9 0,4 и 0,4 1256 5,4 4,3 

полиармированный полипропиленовым, базальтовым и хризотиловым волокном фибропенобетон 

10 

300 480 300 

0,2 и 0,1 и 
0,1 

0,27 

1245 5,4 2,6 

11 
0,4 и 0,2 и 

0,2 
1217 4,9 3,5 

12 
0,2 и 0,2 и 

0,4 
1242 5,3 3,7 

Для определения значений усадки при вы- сыхании неавтоклавного фибропенобетона при-
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менялся прибор, представляющий собой штатив 

с электронно-цифровым индикатором. Усадоч-

ные деформации образцов-балочек измерялись в 

14, 28, 56 и 112 сутки, после хранения в есте-

ственных условиях. В соответствии с ГОСТ 

25485 усадка при высыхании неавтоклавных 

пенобетонов не должна превышать 3,0 мм/м. 

График зависимости усадочных деформаций от 

содержания комбинации армирующих волокон в 

возрасте 14, 28 и 56 суток представлен на рис. 1. 

График изменения усадочных деформаций моно 

- и полиармированных образцов во времени 

представлен на рис. 2. 

 
Рис. 1. График зависимости усадочных деформаций от содержания комбинации армирующих волокон 

 в возрасте 14, 28 и 56 суток 

 
Рис. 2. График изменения усадочных деформаций моно- и полиармированных образцов во времени 
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армированных полипропиленовой и базальтовой 

фиброй в количестве 0,2 % и 0,4 % об. 

соответственно. Значение усадочных 

деформаций на 28-е сутки твердения составило 

1,32 мм/м, на 56-е – 1,44 мм/м. Это значение 

можно считать фактической усадкой изделий 

после твердения в естественных условиях, так 

как разница величин составляет 0,12 мм/м. 

Усадка к 56-м суткам твердения образцов, 

моноармированных 0,4 % об. полипропиленовой 

фибры составила 1,98 мм/м, базальтовой – 1,81 
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деформациями, составляющими 1,53 мм/м к 56-

м суткам твердения. Комбинация волокон, при 

одинаковой объемной концентрации, является 

более эффективной по сравнению с моноарми-

рованными образцами. Это объясняется сов-

местной работой нескольких видов волокон, об-

ладающих  различными характеристиками, та-

кими как химическая стойкость, высокий мо-

дуль упругости и высокое сцепление с цемент-

ным камнем.  

*Работа выполнена в соответствии с 

планом НИР № 7.546.2011 «Развитие 

фундаментальных основ и практических 

принципов получения строительных 

конструкций повышенной эксплуатационной 

надежности и безопасности (применительно к 

уникальным зданиям и сооружениям)» по 

государственному заданию (рег. № 

01201257464). 
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Приведены сведения о  применении метода нечеткого отношения предпочтения при оценке кон-

курентоспособности известковой  сухой строительной смеси с использованием синтезированных 

гидросиликатов кальция. Рассмотрен алгоритм расчета конкурентоспособности. 
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ность,метод нечеткого отношения предпочтений 

Введение. В настоящее время производство 

сухих строительных смесей (ССС) в нашей 

стране является одним из наиболее интенсивно 

развивающихся направлений строительной ин-

дустрии и одним из крупнейших сегментов 

строительного рынка. В структуре объема вы-

пуска ССС доля выпуска штукатурных и шпа-

клевочных смесей составляет около 48%. 

Наибольшей популярностью среди штукатур-

ных смесей пользуются цементные и гипсовые 

смеси. На известковые смеси спрос немного ни-

же вследствие низкой прочности и водостой-

кости. Однако, известковые штукатурные смеси 

имеют ряд преимуществ. Известковые покрытия 

имеют хорошее сцепление с деревянными, кир-

пичными и шлакобетонными поверхностями, 

устойчивы к биоповреждениям за счет высокой 

щелочности извести, обеспечивают вследствие 

высокой паропроницаемости покрытий опти-

мальный микроклимат зданий и сооружений.  

Все большее применение находят известко-

вые сухие строительные смеси в реставрации 

памятников, санирования и ремонта зданий [1]. 

На отечественном рынке представлены извест-

ковые сухие смеси для реставрационных работ 

такими марками как Рунит, Ilmax, Атлант, Хол-

ви, Крепс Антик, Баумит и др. Вместе с тем, 

применение для реставрации памятников архи-

тектуры известковых составов вызывает опреде-

ленные трудности, связанные с их низкой водо-

стойкостью.  

Для повышения стойкости покрытий на ос-

нове известковых ССС предложено вводить в их 

рецептуру  различные модифицирующие добав-

ки [2,3]. Разработана технология синтеза гидро-

силикатов кальция (ГСК), адаптированная для 

их применения в  отделочных известковых ССС, 

и рецептура известковой ССС с применением 

ГСК, включающая известь-пушонку, ГСК, квар-

цевый песок, пластификатор С-3, редиспергиру-

емый порошок Neolith 7200[4]. Свойства  ССС 

приведены в табл.1 

Таблица 1 

Свойства разработанного отделочного по-

крытия 

 

Наименование показателя 

Значение 

показателя 

разработан-

ного состава 

Прочность при сжатии, МПа 3-4 

Адгезионная прочность Rсц, МПа 0,6-0,9 

Морозостойкость, не менее цик-

лов 

50 

Время высыхания до степени 

«5» при (20±2)ºС, мин,  
15…20 

Водоудерживающая способ-

ность, % 

98-99 

Водопоглощение по массе, %  10-12 

Водостойкость 0,68-0,74 

Усадочные деформации мм/м 0,26-0,38 

Коэффициент паропроницаемо-

сти µ, мг/м·ч·Па 
0,05 

Расход отделочного состава при 

нанесении в 1 слой толщиной:  

     – 1 мм, кг/м
2
 

     – 10 мм, кг/м
2
 

 

 

1-1,2 

10-12 

Жизнеспособность, час 1-1,5 

Срок хранения, мес 6-12 

Методология. При оценке конкурентоспо-

собности разработанной ССС и рассмотрении 

решения о целесообразности изготовления на 

предприятии  разработанной ССС с добавкой на 

основе гидросиликатов кальция был применен 

метод, предполагающий построение множества 

недоминируемых альтернатив на основе нечет-

кого отношения предпочтения [5]. 

Задача выбора рациональной ССС с учетом 

наиболее важных критериев качества 

рассмотрена на примере анализа четырех 

альтернатив: а1 — «Крепс Антик»; a2 — Рунит; 

a3 — Baumit KalkPutz; a4 —разработанная ССС 

(табл. 2).  
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Для оценки альтернатив используем восемь 

критериев качества: 

F1 – адгезия (МПа); 

F2 – жизнеспособность (час); 

F3 – морозостойкость (циклы); 

F4  – прочность на сжатие (МПа); 

F5  – расход (кг/кв. м); 

F6 – водоудерживающая способность 

На основании функций принадлежности 

всех альтернатив по шести критериям 

определены их конкретные значения, которые 

представляют собой следующие нечеткие 

множества:

 

μF1 0,14 0,57 0,29 0,64 

μF2 0,15 0,40 0,80 0,05 

μF3 0,20 0,20 0,20 0,80 

μF4 0,44 0,08 0,65 0,44 

μF5 0,80 0,60 0,10 0,30 

μF6 0,95 0,95 0,95 0,98 

 

Таблица 2 

Технические характеристики штукатурных смесей 

 

Прочность 

на сжатие 

(МПа) 

Адгезия 

(МПа) 

Жизне-

способность (ч) 

Расход (кг/кв. 

м/мм) 

Морозостой-

кость 

Рунит 3-4 0,4 1,5-2 1,4-1,6 35 

Крепс Антик 1 1 0,7 3 1,2-1,4 35 

Baumit KalkPutz 5 0,5 5 0,8 35 

Разработанная ССС 3-4 0,6-0,9 1-1,5 1 50 

По этим данным составлены матрицы нечетких отношений предпочтения 61 ...,, RR . 

 
       

   








ijFjiF

ijFjiFijFjiF

jiR aaaa

aaaaaaaa
aa

kk

kkkk

k ,,если,0

,,если,,,
,




  

 

F1 a1 a2 a3 a4 

 

a1 1,00 0,00 0,00 0,00 

R1   = a2 0,43 1,00 0,29 0,00 

 

a3 0,14 0,00 1,00 0,00 

 

a4 0,50 0,07 0,36 1,00 

 

 

F2 a1 a2 a3 a4 

 

a1 1,00 0,00 0,00 0,10 

R2   = a2 0,25 1,00 0,00 0,35 

 

a3 0,65 0,40 1,00 0,75 

 

a4 0,00 0,00 0,00 1,00 

 

Техни- 

ческие 

характе- 

ристики 

Наименова-

ние марки 
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F3 a1 a2 a3 a4 

 

a1 1,00 0,00 0,00 0,00 

R3   = a2 0,00 1,00 0,00 0,00 

 

a3 0,00 0,00 1,00 0,00 

 

a4 0,60 0,00 0,60 1,00 

 

 

F4 a1 a2 a3 a4 

 

a1 1,00 0,35 0,00 0,00 

R4  = a2 0,00 1,00 0,00 0,00 

 

a3 0,21 0,56 1,00 0,21 

 

a4 0,00 0,35 0,00 1,00 

 

 

F5 a1 a2 a3 a4 

 

a1 1,00 0,20 0,70 0,50 

R5  = a2 0,00 1,00 0,50 0,30 

 

a3 0,00 0,00 1,00 0,00 

 

a4 0,00 0,00 0,20 1,00 

 

 

F6 a1 a2 a3 a4 

 

a1 1,00 0,00 0,00 0,00 

R6   = a2 0,00 1,00 0,00 0,00 

 

a3 0,00 0,00 1,00 0,00 

 

a4 0,03 0,03 0,03 1,00 

Строим нечеткое отношение 
6211 ... RRRQ  на следующей основе: 

        jiRjiRjiRjiQ aaaaaaaa ,...,,,,,min,
6211

  . 

  

a1 a2 a3 a4 

 

a1 1,00 0,00 0,00 0,00 

μQ1(ai,aj)  = a2 0,00 1,00 0,00 0,00 

 

a3 0,00 0,00 1,00 0,00 

 

a4 0,00 0,00 0,00 1,00 

Находим подмножество недоминируемых альтернатив на множестве  jiQ aa ,
1

 , 

      jiQijQ
a

i
нд

Q aaaaa
j

,,max1
111

 

 
а именно, 

         

    ;1),,

,,,,,,(max1

4114

311321121

11

11111





aaaa

aaaaaaaaa

QQ

QQQQ
a

нд
Q

j
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    ;1),,

,,,,,,(max1

4224

322312212

11

11111





aaaa

aaaaaaaaa

QQ

QQQQ
a

нд
Q

j




 

         

    ;1),,

,,,,,,(max1

4334

233313313

11

11111





aaaa

aaaaaaaaa

QQ

QQQQ
a

нд
Q

j




 

         

    .1),,

,,,,,,(max1

3443

244214414

11

11111





aaaa

aaaaaaaaa

QQ

QQQQ
a

нд
Q

j




 

Получаем 

  a1 a2 a3 a4 

 i
нд

Q a
1

  
1 1 1 1 

Строим отношение Q2. 

   
k

RkjiQ k
waa  ,

2
. 

Коэффициенты wk относительной важности 

критериев, определенные методом экспертной 

квалиметрии, имеют следующие значения:  

 
W1 W2 W3 W4 W5 W6 

0,2 0,12 0,3 0,15 0,08 0,15 

Определяем нечеткое отношение Q2. 

  

a1 a2 a3 a4 

 

a1 1,00 0,07 0,06 0,05 

μQ1(ai,aj)  = a2 0,12 1,00 0,10 0,07 

 

a3 0,14 0,13 1,00 0,12 

 

a4 0,28 0,07 0,27 1,00 

Находим подмножество недоминируемых 

альтернатив множества  jiQ aa ,
2

  
      jiQijQ

a
i

нд
Q aaaaa

j

,,max1
222

   

Получаем 

  a1 a2 a3 a4 

 i
нд

Q a
2

  
0,77 0,96 0,85 1,0 

Результирующее множество 

недоминируемых альтернатив есть пересечение 
множеств  i

нд
Q a

1
  и  i

нд
Q a

2
 : 

         185,096,077,0185,096,077,01111
21

 i
нд

Qi
нд

Q aa 
 

 

Выводы. Результаты расчета показывают, 

что рациональным следует считать выбор 

альтернативы a4 , имеющей максимальную 

степень недоминируемости. 

Таким образом, из всех рассмотренных 

альтернатив более конкурентоспособной 

оказывается разработанная ССС с применением 

синтезированных гидросиликатов кальция. 

*Работа выполнялась при финансовой 

поддержке Министерства образования и науки 

РФ в рамках базовой части 
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСТОЙКОСТИ НАПОЛНЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ 

 КОМПОЗИТОВ В ЛАБОРАТОРНЫХ И НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ 

kaznacheevsv@rambler.ru 
Во время эксплуатации здания и сооружения подвержены разрушениям от воздействия агрес-

сивных сред различной природы. Причем все большую роль в разрушениях играют микроорганизмы. 
Основная доля промышленного производства строительных конструкций зданий и сооружений на 
сегодняшний день приходится на цементный бетон. Биологическое сопротивление цементных ком-
позитов ограничено их природой. Совмещением наполнителей различной дисперсности можно полу-
чать композиты с улучшенными свойствами. Проведены исследования биостойкости в лаборатор-
ных и натурных условиях цементных композитов, полученных с применением наполнителей место-
рождений Чеченской Республики. Методом математического планирования эксперимента оптими-
зированы составы композитов, наполненных порошками, состоящими из смеси частиц различного 
гранулометрического состава. Установлено, что наиболее устойчивыми в условиях воздействия 
грибов являются композиты с добавками горного и речного известняка, при этом предпочтитель-
ным является использование наполнителей в виде частиц различного гранулометрического состава. 
Полученные составы при кратковременных лабораторных испытаниях являются биостойкими, но 
при длительной экспозиции при натурных условиях они обрастают микроорганизмами. Установлен 
видовой состав микроорганизмов на поверхности образцов, выдержанных в условиях переменной 
влажности Черноморского побережья. Выявлены различия видового состава микроорганизмов на 
образцах выдержанных на открытой площадке и под навесом. 

Ключевые слова. Цементные композиты, наполнители, микроорганизмы, оптимизация, биоло-
гическая стойкость. 

Введение. Во время эксплуатации здания и 
сооружения подвержены разрушениям от воздей-
ствия агрессивных сред различной природы [1, 
11]. На предприятиях пищевой, химической, ме-
дицинской, микробиологической промышленно-
сти, а также в сельскохозяйственных, транспорт-
ных, гидротехнических зданиях и сооружениях 
значительную роль в разрушениях играют микро-
организмы, для развития и размножения которых 
здесь создаются благоприятные условия [1, 11]. 
Поражению микроорганизмами подвержены так-
же жилые и общественные здания. Таким образом, 
на сегодняшний день существует проблема изыс-
кания путей повышения биологического сопро-
тивления и биологической долговечности матери-
алов и конструкций [15]. 

Основная доля промышленного производ-
ства строительных материалов на сегодняшний 
день приходится на цементный бетон и другие 
композиционные материалы, изделия и кон-
струкции на их основе. Биологическое сопро-
тивление данных композитов ограничено их 

природой, поскольку капиллярно-пористые ма-
териалы склонны к активному взаимодействию 
с микроорганизмами и продуктами их жизнеде-
ятельности. В настоящее время существует ши-
рокий набор технологических приемов, позво-
ляющих целенаправленно регулировать струк-
туру, а, следовательно, и свойства цементных 
композитов, среди которых можно отметить 
применение наполнителей различной природы и 
фракционного состава, активация отдельных 
компонентов и самих бетонных смесей. Напол-
нители совместно с цементом участвуют в фор-
мировании микроструктуры матричной основы 
и контактных зон композита. Преимущество 
структуры цементной матрицы с наполнителем 
состоит в том, что в ней локализуются внутрен-
ние дефекты - микротрещины, макропоры и ка-
пиллярные поры, а также в том, что уменьшает-
ся их количество и размеры, снижается концен-
трация напряжений. Современные исследования 
наполненных цементных композитов основыва-
ются на принципах полиструктурной теории 
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композиционных строительных материалов, со-
гласно которой, их структура определяется яв-
лениями, протекающими в зоне контакта жид-
кой и твердой фаз, т.е. зависит от дисперсности 
наполнителя, его количественного содержания и 
физико-химической активности поверхности [3]. 
Однако использование тонкомолотых добавок 
делает еще более неоднородным строение ком-
позита и усложняет механизм биодеградации. В 
этой связи при выборе наполнителя для получе-
ния биостойкого бетона необходимо учитывать, 
не только его влияние на пористость компози-
тов, но и интенсивность взаимодействия в си-
стеме «цемент – наполнитель» и собственную 
биостойкость наполнителя. 

Наполнитель по эффективности структуро-
образования разделяют на три степени дисперс-
ности [2, 4]: высокодисперсный наполнитель, 
удельная поверхность которого значительно вы-
ше тонкости помола вяжущего, увеличивающего 
прочность за счет повышения однородности пор 
по размеру; наполнитель, удельная поверхность 
которого близка к дисперсности вяжущего, кото-
рый играет роль подложки в процессе формиро-
вания структуры; наполнитель с грубодисперс-
ной структурой, который играет роль компенса-
торов деформации внутри структуры бетонов. 
Исходя из данной классификации можно предпо-
ложить, что совмещением наполнителей различ-
ной дисперсности можно получать композиты с 
улучшенными свойствами по сравнению с мате-
риалами на однофракционных наполнителях. 
Данное предположение было положено нами в 
основу исследований композитов, наполненных 
порошками, состоящими из смеси частиц различ-
ного гранулометрического состава. 

В качестве наполнителей для бетонов все ши-
ре применяются местные сырьевые материалы. Это 
позволяет не только экономить дорогостоящее вя-
жущее без ухудшения физико-технических свойств 
изделий и конструкций, но и снизить себестои-
мость готовой продукции. В этой связи нами были 
проведены исследования биологической стойкости 
наполненных цементных композитов в которых 
наполнителями служили молотые порошки песча-

ника (месторождение расположено в Надтеречном 
районе, в юго-западном направлении в 30-35 км от 
г. Грозного); кварцевого песка (месторождение 
расположено на р. Терек в 20 км к северу от г. 
Грозного); известняка речного (месторождение 
расположено на р. Хул-Хулау в населенном пункте 
Цаци-юрт в 25 км к востоку от г. Грозного) и гор-
ного (месторождение расположено в населенном 
пункте Дуба- юрт в 30 км к югу от г. Грозного). 

Методология. Оптимизационные исследо-
вания выполнялись с помощью математических 
методов планирования эксперимента (симплекс-
решетчатого плана Шеффе). Гранулометриче-
ский состав наполнителей варьировался на трех 
уровнях: фракция 0,63–0,315 мм – Х1, фракция 
0,315–0,16 мм – Х2, фракция менее 0,16 мм – Х3. 
Количество каждой фракции было принято за 
контролируемую переменную, содержание 
остальных компонентов было зафиксировано и 
на протяжении всего опыта оставалось постоян-
ным. Исследованию подвергалась диаграмма 
«состав – свойство» с вершинами: Z, (X1 = 100 
%, Х2 = 0 %); Z2 (Х2 = 100 %, Х3 = 0 %); Z3 (Х3 = 
100 %, X, = 0 %). Исследование биостойкости 
композитов проводили в лабораторных и натур-
ных условиях. Контролируемыми параметрами 
при испытании в лабораторных условиях явля-
лись грибостойкость и фунгицидные свойства 
материалов, а также изменение их массосодер-
жания после выдерживания образцов в среде 
мицелиальных грибов. При испытании в натур-
ных условиях устанавливали видовой состав 
микроорганизмов, заселяющихся на образцах. 

Испытания материалов на грибостойкость и 
фунгицидность проводились в соответствии с 
ГОСТ 9.049-91 двумя методами – 1 и 3. Матери-
ал считается грибостойким, если он получает 
оценку по методу 1: 0–2 балла. Материал обла-
дает фунгицидными свойствами, если вокруг 
образца на питательной среде наблюдается зона 
отсутствия роста грибов или на поверхности и 
на краях образцов наблюдается рост грибов, 
оцениваемый 0 и 1 балл.  

Основная часть. Матрица планирования и 
результаты эксперимента приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Матрица планирования 
№ 
опыта 

Матрица планирования в кодированных  
значениях 

Матрица планирования в натуральных  
значениях, % 

Xi х2 Хз Zi Z2 Z3 
1 1 0 0 100, 0 0 0 
2 0 1 0 0 100,0 0 
3 0 0 1 0 0 100,0 
4 1/3 2/3 0 33,0 67.0 0 
5 1/3 0 2/3 33,0 0 67,0 
6 0 1/3 2/3 0 33,0 67,0 
7 2/3 1/3 0 67,0 33,0 0 
8 2/3 0 1/3 67,0 0 33,0 
9 0 2/3 1/3 0 67,0 33,0 
10 1/3 1/3 1/3 33,0 33,0 33,0 
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Таблица 2 

Результаты исследования свойств наполненных цементных композитов 
№ опыта Степень роста грибов, балл Характеристика по ГОСТ 

9.049-91 

Изменение массо- содер-

жания, % Метод 1 Метод 3 
Композиты, наполненные кварцевым песком 

1 0 3-4 грибостоек 0,00 

2 0 3 грибостоек +1,10 

3 0 3-4 грибостоек +1,96 

4 0 3 грибостоек -1,35 

5 0 3-4 грибостоек 0,00 

6 0 3-4 грибостоек -1,84 

7 0 4 грибостоек -1,62 

8 0 3 грибостоек +0,46 

9 0 3-4 грибостоек +1,53 

10 0 3-4 грибостоек +0,44 

Композиты, наполненные песчаником 

1 0 4 грибостоек -1,93 

2 0 3-4 грибостоек -4,07 

3 0 4 грибостоек -3,28 

4 0 3-4 грибостоек -4,22 

5 0 2-3 грибостоек -2,57 

6 0 2-4 грибостоек -3,5 

7 0 3-4 грибостоек -1,38 

8 0 3-4 грибостоек -3,93 

9 0 3-4 грибостоек -2,18 

10 0 3-4 грибостоек 0,00 

Композиты, наполненные известняком речным 

1 0 3-4 грибостоек -1,27 

2 0 2-3 грибостоек +1,28 

3 0 3-4 грибостоек -1,31 

4 0 3-4 грибостоек -1,78 

5 0 2-3 грибостоек -1,29 

6 0 2-3 грибостоек -0,65 

7 0 2-4 грибостоек +1,71 

8 0 2-4 грибостоек -0,31 

9 0 3-4 грибостоек -0,93 

10 0 3-4 грибостоек -3,13 

Композиты, наполненные известняком горным 

1 0 3-4 грибостоек -0,16 

2 0 2-4 грибостоек -1.96 

3 0 2-3 грибостоек -0,64 

4 0 2-3 грибостоек +2,41 

5 0 2-4 грибостоек -1,07 

6 0 3-4 грибостоек -3,53  

7 0 3-4 грибостоек -1,39 

8 0 3 грибостоек -2,31 

9 0 2 грибостоек -2,62 

10 0 2-3 грибостоек +2,15 

 

Как показали результаты исследований, 

композиты на основе портландцемента, напол-

ненные песком, песчаником и речным и горным 

известняками не обладают фунгицидными свой-

ствами, но являются грибостойкими. 

При проведении исследований по методу 3 

наблюдалось обрастание грибами в питательной 

среде боковых граней образцов. Верхняя по-

верхность осталась практически чистой и оброс-

ла грибами не более чем на 1 балл. 

Статистическая обработка результатов экс-
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перимента позволила получить зависимости, 

характеризующие изменение массосодержания 

наполненных цементных композитов, выдер-

жанных в среде мицелиальных грибов, от вида и 

гранулометрического состава наполнителей: 

 

композиционные материалы, наполненные кварцевым песком:  

m = 1,1Х2+1,96Х3-9Д6Х1Х2-3,38Х1Х3-7,58Х2Х3+0,65Х1Х2(Х1-Х2)+ 

+7,52X1X3(Xi-X3) +24,68Х2Х3 (Х2-Х3)+44,69Х1Х2Х3;                                      (1) 

композиционные материалы, наполненные песчаником:  

m = -1,93Х1-4,07Х2-3,28Х3+0,9Х1Х2-2,90Х1Х3+3,76Х2Х3+ 

+14,36Х1Х2(Х, -Х2)-12,22Х1Х3(Х1-Х3) +10,69Х2Х3(Х2 -Х3)+78,26Х1Х2Х3;               (2) 

композиционные материалы, наполненные известняком речным:  

m = -l,27X1 + 1,28Х2 - 1,31Х3 - 0,022Х1Х2 -2,21Х1Х3 -3,48Х2Х3 + 

+ 28,82Х1 Х2(Х1-Х2) + 6,52Х1Х3(Х1 -Х3) -7,72Х2 Х3(Х2 -Х3) - 68,89Х1 Х2 Х3;               (3) 

композиционные материалы, наполненные известняком горным:  

m = -0,16X1 - 1,96Х2-0,64Х3 +7,06Х1Х2 -5,81Х1Х3 -7,99Х2Х3- - 29,7Х1Х2(Х1 -Х2) - 

-9,45Х1Х3(Х1 -Х3) + 9,11Х2Х3(Х2 -Х3) + 103,07Х1Х2Х3.                                          (4) 

 

По уравнениям были построены графики в 

виде линий равных значений изменения массо-

содержания, которые представлены на рис. 1. 

Из графиков следует, что при воздействии 

билогически активных сред наилучшие резуль-

таты характерны для композитов с добавками 

кварцевого песка, речного и горного известня-

ков. Предпочтительным при этом является при-

менение наполнителей в виде частиц различного 

гранулометрического состава. При отсутствии 

внешних загрязнений рассмотренные составы 

являются биостойкими, однако в зданиях с био-

логически активными средами, а так же при 

длительной экспозиции  в натурных условиях 

они могут обрастать мицелиальными грибами и 

поэтому необходимо принимать меры по их би-

озащите. 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Изолинии изменения массосодержания цементных композитов с добавкой кварцевого песка (а),  

песчаника (б), известняка речного (в), известняка горного (г) 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

45 

Известно, что качество окружающей среды 

становится одним из важнейших факторов кон-

курентоспособности стран и регионов. Шесто-

перов С. В. в своей работе указывает [7], что на 

первом месте среди агрессивных факторов 

внешней среды стоит воздух, в тоже время это 

обстоятельство не учитывается в нормативных 

документах. В связи с тем, что охрана и укреп-

ление здоровья населения – один из стратегиче-

ских приоритетов развития России в XXI веке 

[9, 10], необходимо всемерно снижать отрица-

тельное воздействие геопатогенных зон, кото-

рые могут отрицательно влиять на психофизи-

ческое состояние человека и действовать в неко-

торых случаях как разрушающий фактор на кон-

струкции зданий и сооружений.  

Наряду с различными физическими и хими-

ческими факторами как электромагнитные поля, 

вибрации, солнечная активность, и др. для строи-

тельных материалов и изделий в зданиях и соору-

жениях опасность представляют антропогенные 

факторы биологического происхождения [1]. 

На строительные материалы и изделия 

микроорганизмы воздействуют не только с 

внутренней, но и с наружной стороны.  

Биологическое повреждение зданий с 

наружной стороны связано, как с нарушением 

водоотводящих элементов с гидроизоляцией, 

так и запыленностью фасадов и повышенным 

содержанием в воздухе аммиачных, сернистых, 

углеродистых и других соединений [12]. 

Следует отметить, что опасность и интен-

сивность биологических загрязнений и разру-

шений различных зданий и сооружений 

неуклонно возрастает в большей степени для 

городов, в пределах которых находятся крупные 

промышленные предприятия. Она усугубляется 

пренебрежением экологическими нормами при 

строительстве зданий и сооружений, невыпол-

нением норм при их эксплуатации и т. д. [8]. 

Наряду со снижением срока службы зданий 

и сооружений биоразрушения вызывают сниже-

ние уровня здоровья людей, происходит потеря 

их трудоспособности. За счет ухудшения город-

ской среды обитания микроорганизмы, содер-

жащиеся на конструкциях, посредством движе-

ния воздушных потоков попадают в легкие че-

ловека, оседают на коже, вызывая различные 

болезни [13]. 

В этой связи важным является установле-

ние видового состава микроорганизмов, заселя-

ющихся на поверхности материалов и изделий 

при их эксплуатации в атмосферных условиях 

переменной влажности морского побережья, а 

так же после старения в воде. Морская вода яв-

ляется сложной жидкой средой, в которой со-

держатся соли – электролиты, агрессивные по 

отношению к бетону. Химический состав этих 

сред включает хлориды натрия, сульфаты и хло-

риды магния, сульфаты кальция [5]. Химическое 

взаимодействие агрессивных компонентов мор-

ской воды с компонентами цементного камня 

сопровождается образованием гидротрисуль-

фоалюмината кальция (эттрингит) либо двувод-

ного гипса [6]. Данные испытания рассматрива-

лись нами как ускоренные для оценки видового 

состава микроорганизмов, заселяющихся на по-

верхности наполненных композитов, отличаю-

щихся видом наполнителя. Для проведения ис-

следований рассматривались композиции, 

включающие в своем составе порошки кварце-

вого песка, песчаника, известняка горного и из-

вестняка речного. Использовались порошки, 

гранулометрический состав которых включал 

зерна размером 0,16–0,315 мм – 33% и менее 

0,16 – 67% по объему образцы формировались 

из теста нормальной густоты. Видовой состав 

микроорганизмов, установленный на образцах, 

выдержанных в различных условиях, приведен в 

табл. 3. 

Результаты исследований показали, что 

со всех видов цементных композитов, выдер-

жанных 3 месяца под навесом на Черноморском 

побережье было выделено большее количество 

видов микроскопических грибов, чем с таких же 

образцов, выдержанных на открытой площадке  

этого побережья. Это объясняется тем, что под 

навесом создаются более благоприятные усло-

вия для жизнедеятельности микроскопических 

грибов, контаминирующих испытуемые компо-

зиты, а именно: отсутствие движения воздуш-

ных масс, отсутствие воздействия солнечной 

радиации и, в связи с этим, наличие повышен-

ной влажности. 

Так, с композитов, наполненных кварцевым 

песком, выдержанных под навесом,  было выде-

лено 8 видов микромицетов, относящихся к 6 

родам 2-х классов (Hyphomycetes и 

Ascomycetes), тогда как с таких же образцов, 

выдержанных на открытой площадке, было вы-

делено 5 видов микроскопических грибов, при-

надлежащих к 4 родам одного класса Hyphomy-

cetes. 

С образцов (выдерживались под навесом), в 

состав которых входит песчаник, было выделено 

8 видов грибов 6 родов, относящихся к классу 

Hyphomycetes, с образцов идентичного состава  

(выдерживались на открытой площадке) выде-

лено всего 5 видов 2 родов и 1 класса Hyphomy-

cetes 

Как видно из табл. 3, наименьшее количе-

ство видов грибов было выделено с композитов, 
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наполненных горным известняком. По-

видимому, это связано с тем, что горный извест-

няк  содержит очень мало примесей, способных 

усваиваться грибами в качестве источника пита-

ния. Так, с образцов, выдержанных под навесом, 

нами выделено 6 грибов, относящихся к 4 родам 

2-х классов (Hyphomycetes и Ascomycetes), а с 

образцов, выдержанных на открытой площадке 

Черноморского побережья – только 3 вида, от-

носящихся к 3 родам одного класса. 

 

Таблица 3 

Видовой состав микроорганизмов на образцах цементных композитов 
Условия испыта-

ния образцов 

Видовой состав микроорганизмов на композитах, наполненных различными  

наполнителями 

кварцевым песком песчаником известняком  

горным 

известняком  

речным 

под навесом на 

Черноморском 

побережье 

Alternaria alter-

nate, Alternaria 

brassicae, Aspergil-

lus oryzae, Asper-

gillus ustus, Botry-

tis pilulifera, 

Cladosporium ela-

tum, Fusarium mo-

niliforme, Chaeto-

mium dolichor-

trichum 

Aspergillus niger, Al-

ternaria pluriseptata, 

Alternaria brassicae, 

Aspergillus ustus, Peni-

cillium  

nigricans, Chaetomium 

dolichortrichum, 

Cladosporium elatum, 

Verticillium tenerum 

Alternaria plurisep-

tata, Alternaria al-

ternate, Alternaria 

brassicae, Chaeto-

mium dolichor-

trichum, Aspergillus 

ustus, Cladosporium 

elatum 

Alternaria brassicae, 

Cladosporium ela-

tum, Aspergillus 

ustus, Chaetomium 

globosum, 

Cladosporium mac-

rocarpum, Chaeto-

mium dolichor-

trichum, Botrytis 

pilulifera, Penicilli-

um  

nigricans, Penicilli-

um claviforme 

на открытой пло-

щадке на Черно-

морском побере-

жье 

Cladosporium mac-

rocarpum, Penicil-

lium urticae, Peni-

cillium puberulum, 

Alternaria alter-

nate, Gliocladium 

roseum 

Alternaria diauthi, Al-

ternaria brassicae, Peni-

cillium claviforme, Al-

ternaria alternate, 

Fusarium moniliforme 

Cladosporium mac-

rocarpum, Glio-

cladium roseum, 

Fusarium monili-

forme 

Alternaria alternate, 

Alternaria solani, 

Alternaria diauthi, 

Stachybotrys atra, 

Chaetomium doli-

chortrichum,  Botry-

tis piluliferum 

Наибольшее количество видов микромице-

тов нами было выделено с композитов, напол-

ненных речным известняком, что вероятно свя-

зано с содержанием в речном известняке орга-

нических загрязнений, которые используются 

грибами в качестве источника энергии и пита-

ния. Так, с образцов, выдержанных под навесом 

идентифицировано 9 видов микроскопических 

грибов, относящихся к 6 родам и двум классам 

(Hyphomycetes и Ascomycetes), а с образцов, ко-

торые находились на открытой площадке – 6 

видов 4 родов и 2 таких же классов. 

Выводы: 

1. Проведены исследования биостойкости 

цементных композитов, полученных с примене-

нием наполнителей месторождений Чеченской 

Республики: кварцевого песка, песчаника, из-

вестняков горного и речного. 

2. Методом математического планирования 

эксперимента, путем реализации симплекс-

решетчатого плана Шеффе, оптимизированы 

составы композитов, наполненных порошками, 

состоящими из смеси частиц различного грану-

лометрического состава. 

3. Установлено, что наиболее устойчивыми 

в условиях воздействия мицеллиальных грибов 

являются композиты с добавкой горного извест-

няка, при этом более предпочтительным являет-

ся использование наполнителей в виде частиц 

различного гранулометрического состава. 

4. Полученные составы при кратковремен-

ных лабораторных испытаниях являются био-

стойкими, но при длительной экспозиции при 

натурных условиях они обрастают мицеллиаль-

ными грибами: 

  с цементных композитов, выдержанных 

на Черноморском побережье под навесом, выде-

лено большее количество видов грибов, чем с 

композитов такого же сосава, выдержанных на 

открытой площадке; 

  наименьшее количество видов микро-

мицетов было выделено с композитов, напол-

ненных горным известняком. Это, по-видимому, 

связано с тем, что горный известняк  содержит 

очень мало примесей, способных усваиваться 

грибами в качестве источника питания; 

  с цементных композитов, наполненных 

речным известняком, было выделено наиболь-

шее количество видов плесневых грибов, что, 

вероятно, связано  с наличием в его составе ор-

ганических загрязнений, способных легко ути-

лизироваться микромицетами. 
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5. Таким образом, результаты лаборатор-

ных исследований показали, что цементные 

композиты при отсутствии внешних загрязнений 

являются грибостойкими, однако в зданиях и 

сооружениях с биологически активными среда-

ми, а так же при длительной экспозиции в 

натурных условиях они могут обрастать мицел-

лиальными грибами и необходимо принимать 

меры по их биозащите. 
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В работе рассмотрены последние проекты гидроэлектростанций во Вьетнаме, в разработке и 

строительстве которых принимали участие российские компании, технические характеристики и 

особенности данных проектов.  Такими электростанциями являются ГЭС Шон Ла и ГЭС Лау Чау. 
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Чау. 

Введение. Между Россией и Вьетнамом 

уже давно сложились прочные взаимовыгодные 

партнерские отношения в области строитель-

ства. Итогом многолетнего сотрудничества с 

середины 1960-х годов являются уже построен-

ные и стоящиеся электростанции: ГЭС «Тхак 

Ба» (1967); ТЭС «Уонг Би» (1975-1977) и «Фа-

лай» (1983-1986); ГЭС «Чиан» (1986), 

«Хоабинь» (1986-1992), «Яли» (1997-2000), 

«Кан Дон» (2003). Последней построенной  

электростанцией во Вьетнаме является ГЭС 

Шон Ла, спроектированная специалистами ОАО 

«Институт Гидропроект».  При  строительстве 

этих объектов применялись шагающие экскава-

торы, у которых  системы автоматического 

управления  рабочими процессами создаются в 

МГСУ [1]. 

Особенности проекта ГЭС Шон Ла 

Гидроузел Шон Ла является комплексным 

водохозяйственным объектом во Вьетнаме, его 

назначение - выработка электроэнергии, предот-

вращение наводнений во время паводка  и обес-

печение безопасности населения дельты реки 

Да. «Да» в переводе с Вьетнамского означает 

«черная», и это название она заслужила не цве-

том воды, а скорее колоссальными бедствиями, 

которые наносила центральной части страны – 

самому густонаселенному региону, основным 

производством которого является выращивание 

риса. Долина реки Да традиционно является зо-

ной развития сельского хозяйства, этот регион 

является и самым крупным промышленным 

районом страны с ярко выраженной динамикой 

развития [2]. 

Гидроузел Шон Ла входит в состав каскада 

из трех гидроузлов, являясь его второй ступе-

нью. На расстоянии 215 км от Шон Ла располо-

жена первая ступень каскада, гидроузел  

Хоабинь (1920 МВт), также построенный 

по проекту "Института Гидропроект" и введен-

ный в эксплуатацию в 1994  

Учитывая успешный опыт возведения 

Хоабиня, в 2004 году вьетнамское правитель-

ство пригласило «Институт гидропроект» стать 

генеральным проектировщиком нового гидроуз-

ла, главным инженером проекта Шон Ла назна-

чили Александра Волынчикова. Российским 

специалистам поставили очень жесткие условия: 

в течение короткого времени прямо на месте 

запроектировать и начать строительство Шон 

Ла, при этом курировать и обучать местные кад-

ры. Между тем их оппонентами были сильней-

шие зарубежные компании из США, Швеции и 

Украины, представившие альтернативные реше-

ния. Однако все рассмотренные варианты не 

могли обеспечить надежную и безопасную ра-

боту сооружений напорного фронта гидроузла 

Шон Ла. Все проекты прошли очень жесткую 

международную экспертизу. В итоге лучшим – 

как с экономической, так и технической точек 

зрения – признали решение Гидропроекта. Его 

специалисты предложили целый ряд инноваци-

онных решений, позволивших сократить строи-

тельство гидроузла на полтора года.  От начала 

проектирования до ввода в эксплуатацию перво-

го гидроагрегата потребовалось всего 6 лет [3].  

ГЭС Шон Ла во Вьетнаме вышла на полную 

мощность 

Технический проект гидроузла Шон Ла с 

гравитационной плотиной из укатанного бетона 

высотой 138 м был разработан специалистами 

ОАО "Институт Гидропроект" в кратчайшие 

сроки. При проектировании было обеспечено 

соответствие сооружений нормативам надежно-

сти как Российской Федерации, так и зарубеж-

ных стран. Проект успешно прошел экспертизу 

с участием японской компании Nippon Koei Co, 

которая дала высокую оценку техническим ре-

шениям, направленным на улучшение организа-

ции строительства гидроузла. 

В состав основных сооружений гидроузла 

входят бетонная гравитационная плотина, зда-
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ние ГЭС с отводящим каналом, КРУЭ-550кВ. 

Строительство сооружений по варианту, пред-

ложенному Гидропроектом, с размещением зда-

ния ГЭС в русле реки, а эксплуатационного во-

досброса на правом берегу гарантирует надеж-

ность и безопасность гидроузла [4].  

Первый гидроагрегат Шон Ла был пущен в 

2010 году, а еще через 2 года, в начале октября 

2012 года, станция была выведена на полную 

проектную  мощность 2 400 МВт.  

Кроме действующего гидроузла Хаобинь и 

Шон Ла в каскад войдут гидроузлы Лайчау, 

Банчак и Гуойкуанг. Гидроузел Шон Ла являет-

ся самым крупным в каскаде. В условиях высо-

кого удельного веса гидроэлектроэнергии в 

энергобалансе Вьетнама и его дальнейшего ро-

ста к 2020 году, ГЭС Шон Ла отводится основ-

ная роль в энергосистеме севера страны [5]. 

Проект Лай Чау 

Учитывая положительный опыт совместно-

го сотрудничества российских и вьетнамских 

специалистов, энергетическая компания СРВ в 

2010 году предложила руководству «Института 

Гидропроект»  заключить контракт на оказание 

консультационных услуг при разработке техни-

ческого проекта гидроузла Лай Чау совместно с 

вьетнамскими специалистами.  

Разработка технического проекта гидроузла 

Лай Чау специалистами Гидропроекта началась 

в 2010 году и закончилась в мае 2012 года, про-

ект успешно прошел государственную эксперти-

зу и был утвержден заказчиком [6]. 

С апреля 2010 года на строительной пло-

щадке были начаты работы по сооружениям для 

пропуска расходов в строительный период, а 

официальное открытие строительства гидроузла 

Лай Чау состоялось 5 января 2012 года, на кото-

ром присутствовал премьер-министр Вьетнама. 

Строительство сооружений по пропуску строи-

тельных расходов успешно завершено в первом 

квартале 2012 года, и 24 апреля 2012 года состо-

ялось перекрытие реки Да. К середине года на 

строительной площадке полностью разработан 

котлован под основные сооружения. 

В соответствии с общим графиком строи-

тельства пуск первого агрегата гидроузла Лай 

Чау назначен на первый квартал 2016 года, а 

ввод ГЭС на полную мощность – на четвертый 

квартал 2016 года. 

ГЭС Лай Чау является последней, верхней 

ступенью каскада гидроузлов реки Да во Вьет-

наме. Завершением строительства этого гидро-

узла будет полностью решена проблема энерго-

обеспечения Северной и Центральной частей 

Вьетнама. 

Выводы. Введение в эксплуатацию ГЭС 

Шон Ла не только способствовало решению во-

проса по обеспечению страны электричеством в 

период ускоренной индустриализации и модер-

низации, но и имело большое значение в поли-

тической, экономической и социальной сферах 

для Северо-западного района Вьетнама. Благо-

даря гидроузлу прежде строптивая, своенравная 

река стала покорной и судоходной вверх по те-

чению от станции еще на 200 км. А реализация 

этого крупного проекта по строительству каска-

да гидроэлектростанций создаст благоприятные 

условия для развития инфраструктуры в данном 

регионе, ремонта дорог, для борьбы с наводне-

ниями, улучшения условий природной среды и 

экологии, обеспечения водой.  

Вьетнам обладает значительными возмож-

ностями для развития электроэнергетики, имея в 

своем распоряжении большие запасы гидро-

энергетических ресурсов. Институт Гидропро-

ект и в дальнейшем продолжит активно участ-

вовать в раскрытии гидроэнергетического по-

тенциала Вьетнама и других стран Юго-

Восточной Азии. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Гордеев - Бургвиц М.А. Системы автома-

тического управления взаимосвязанными элек-

троприводами  мощных  экскаваторов: моно-

графия. М.: МГСУ. 2014. С.209 

2. О. Танхилевич, О. Иванова, С. Дроздова.  

От Нила до Нарына // научный интернет жур-

нал:  корпоративная газета ОАО «Русгидро»: 

Вестник Русгидро. 2014. №5. С. 7 

3. статья ««Институт Гидропроект» при-

ступил к рабочему проектированию крупного 

гидроузла во Вьетнаме» [Интернет портал 

Energyland.info], 24.05.2013, URL: 

http://www.energyland.info/news-show-tek-gidro-

104460 

4. Сайт «Русгидро»: новости компаний 

холдинга: «ГЭС Шон Ла, спроектированная 

специалистами Института Гидропроект, вышла 

на полную мощность», 03.10.2012, URL: 

http://www.rushydro.ru/press/holding-

news/80879.html 

5. Сайт «Русгидро»: новости компаний 

холдинга: «Введен второй агрегат гидроузла 

Шон Ла», 18.05.2011, URL: 

http://www.mhp.rushydro.ru/press/news/85730.html 

6. В. Дзагуто, Е. Гришковец. "РусГидро" 

входит во вьетнамские реки// Газета «Коммер-

сантъ» № 201 (4501) от 28.10.2010 

 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

50 

Пыкин А.А., канд. техн. наук, доц., 

Лукутцова Н.П., д-р техн. наук, проф., 

Калугин А.А., аспирант, 

Мелешкевич В.И., студент 

Брянская государственная инженерно-технологическая академия 

 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ НАНОМОДИФИКАТОРОВ НА ОСНОВЕ 

ШУНГИТА НА СТРУКТУРУ И ПРОЧНОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОГО КАМНЯ 

leshkin22@rambler.ru 

Представлены результаты по оптимизации составов органоминеральных наномодификаторов 

для керамических строительных материалов конструкционного и декоративного назначения, полу-

чаемых в виде высококонцентрированных суспензий путем ультразвукового диспергирования тонко-

молотого шунгита в водных средах органических стабилизаторов: суперпластификатора С-3 и по-

ливинилового спирта. Проведен анализ влияния органоминеральных наномодификаторов оптималь-

ных составов на структуру и прочность керамического камня. 

Ключевые слова: тонкомолотый шунгит, органический стабилизатор, ультразвуковое диспер-

гирование, органоминеральный наномодификатор, керамический камень, структура, прочность. 

Введение. В настоящее время в России и за 

рубежом интенсивно развиваются научные иссле-

дования, связанные с модифицированием строи-

тельной керамики углеродными наноматериалами: 

одно- и многослойными нанотрубками, фуллере-

нами и фуллероидами. Введение углеродных на-

ночастиц в керамическую шихту дает возмож-

ность существенно изменять структуру формуе-

мого сырца, снижать температуру обжига, улуч-

шать спекание, что предопределяет повышение 

механических характеристик керамических изде-

лий [1]. 

Несмотря на относительно высокую техниче-

скую эффективность, большинство углеродных 

наноматериалов применяется на сегодняшний мо-

мент в области критических технологий и госу-

дарственно важных отраслях промышленности (в 

энергетике, электронике, биотехнологиях, прибо-

ростроении). Широкомасштабному внедрению 

УНМ в строительную отрасль до сих пор препят-

ствует их высокая стоимость, определяемая тру-

доемкостью синтеза [2]. 

Обзорный анализ ранее выполненных иссле-

дований показывает, что эффективным решением 

вопроса по получению доступных наномодифи-

цирующих добавок для строительных материалов, 

в том числе керамических, является активация 

природного или техногенного наноструктурного 

сырья. В данном направлении большой научно-

практический интерес представляют шунгитовые 

породы, частицы которых, как известно, отлича-

ются особенной двухкаркасной структурой, состо-

ящей преимущественно из кристаллов кварца и 

матрицы из фуллереноподобных глобул аморфно-

го углерода [3]. 

Целью работы является анализ влияния на 

структуру и прочность керамического камня (КК) 

органоминеральных наномодификаторов (ОНМ) 

оптимальных составов, полученных в виде высо-

коконцентрированных суспензий в результате 

ультразвукового диспергирования (УЗД) тонко-

молотого шунгита (ТМШ) в водных средах орга-

нических стабилизаторов: суперпластификатора 

С-3 (СП С-3) и поливинилового спирта (ПВС). 

Материалы и методика.  

При проведении исследований использова-

лись следующие материалы: 

1 Дисперсная среда для получения ОНМ: 

1.1 Тонкомолотый шунгит с удельной по-

верхностью 360-380 м
2
/кг, полученный путем 

двухстадийного помола (1 час в шаровой мель-

нице, 30 мин в виброистирателе) шунгитовой по-

роды III вида Зажогинского месторождения (Ка-

релия) крупностью зерен 5-10 мм, минеральный 

состав которой, по данным рентгенофазового 

анализа, характеризуется содержанием (% по 

массе): кварца β-SiO2 – более 59; минералов клас-

са силикатов – свыше 15; минералов класса кар-

бонатов (доломита, кальцита) – 0,85; пирита – 

0,56. По данным химического анализа, в породе 

содержится более 56 % (по массе) диоксида 

кремния SiO2 и около 30 % углерода С [3]. 

1.2 Органические стабилизаторы – супер-

пластификатор С-3 в виде сухого вещества, по-

ливиниловый спирт марки 16/1. 

2 Дисперсионная среда для получения ОНМ: 

дистиллированная вода. 

3 Глинистое сырье для получения керамиче-

ской шихты:  легкоплавкая глина Гукалинского 

месторождения (Брянская обл.). Химический со-

став (% по массе): SiO2 – 55-80; (Al2O3 + TiO2) – 

7-21; Fe2O3 – 3-12; CaO – 0,5-15; MgO – 0,5-3; SO3 

– до 3; (Na2O + К2O)  – 1-5, потери при прокали-

вании – 3-15.  

4 Жидкость для затворения керамической 

шихты: питьевая вода. 
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Оптимизация состава ОНМ осуществлялась 

методом трехфакторного планирования экспе-

римента по программам для ПЭВМ (UROFRY, 

Exel, Sigma Plot) с получением уравнений ре-

грессии и номограмм, связывающих параметр 

оптимизации (ȳ ‒ объем осажденных частиц, мл) 

с переменными факторами (х1 ‒ содержание 

ТМШ, х2 ‒ содержание стабилизатора, х3 ‒ время 

УЗД), варьируемыми в пределах: х1 ‒ от 10 до 90 

г/л (в расчете на   1 л дистиллированной воды), 

х2 ‒ от 0 до 100 % (от массы ШП), х3 ‒ от 1 до 15 

мин. 

Влияющие факторы и интервалы их варьи-

рования выбирались, исходя из технико-

экономической целесообразности, обеспечива-

ющей получение ОНМ с минимальным объемом 

осадка.  

Ультразвуковое диспергирование ТМШ в 

водных средах стабилизаторов производилось с 

помощью ультразвукового активатора ванного 

типа при температуре (20 ± 2) °С. 

Диаметр частиц дисперсной фазы ОНМ ис-

следовался на лазерном анализаторе ZetaPlus с 

многоугловой системой 90Plus/Bi-MAS. Принцип 

действия анализатора основан на методе фотон-

но-корреляционной спектроскопии. 

Анализ влияния ОНМ оптимальных соста-

вов на структуру и прочность керамического 

камня проводился на образцах КК, изготавлива-

емых следующим образом. Из глины, высушен-

ной до полного удаления влаги, отбирались про-

бы, которые подвергались измельчению в шаро-

вой мельнице до удельной поверхности 250 

м
2
/кг и просеиванию через сито 0,63 мм. В при-

готовленные тонкодисперсные глиняные пробы 

добавлялись органоминеральные наномодифи-

каторы в количестве 1 % от массы глины вместе 

с расчетным объемом воды затворения,  необхо-

димым для получения смеси формовочной 

влажности (20 %). После тщательного переме-

шивания, контрольные и модифицированные 

смеси пропускались через лабораторные гладкие 

вальцы (расстояние между валками 1,5 мм), а 

затем загружались в лабораторный пресс, на ко-

тором формовался круглый брус диаметром 51 

мм, который нарезался на образцы-цилиндры 

высотой 59 мм. Сушка образцов осуществлялась 

в лабораторной сушильной камере до остаточ-

ной влажности не более 3 %, а обжиг – в элек-

трической печи при температуре 960 °С. 

Структура контрольных и модифициро-

ванных образцов КК оценивалась с помощью 

рентгенофазового анализа (РФА) по методу 

порошковой дифрактометрии на приборе 

ДРОН-3М и методом сканирующей электрон-

ной микроскопии (СЭМ) на приборе TESCAN 

MIRA 3 LMU. Прочность образцов КК кон-

трольного и модифицированного составов опре-

делялась по пределу прочности при сжатии.  

Основная часть. По данным трехфакторно-

го планирования эксперимента, функции отклика 

объема осадка, образующегося в ОНМ, от влия-

ющих факторов описываются следующими урав-

нениями регрессии: 

 

– при использовании стабилизатора СП С-3: 

ȳ = 0,851 + 0,817х1 – 1,032х2 – 0,053х3 + 1,349х1
2 
+ 1,538х2

2
 + 0,977х3

2
 –  

 – 0,12х1х2 – 0,012х1х3 – 0,015х2х3;                                                   (1) 

– при использовании стабилизатора ПВС: 

ȳ = 0,972 + 0,752х1 – 1,536х2 – 0,162х3 + 0,624х1
2 
+ 1,164х2

2
 + 1,326х3

2
 –  

– 0,268х1х2 – 0,057х1х3 – 0,103х2х3.                                                 (2) 

 

Из уравнений (1, 2) и номограмм (рис. 1) 

следует, что для получения ОНМ с максималь-

ной устойчивостью к осаждению частиц наибо-

лее оптимальными являются составы, включа-

ющие 5 % ТМШ и 50-100 % СП С-3 (или ПВС). 

При этом продолжительность УЗД должна быть 

не более 8 мин. 

Методом фотонно-корреляционной спек-

троскопии установлено, что частицы суспензий, 

получаемых в течение 8-ми минутного ультра-

звукового диспергирования тонкомолотого шун-

гита, взятого в количестве 5 %, в водной среде 

стабилизатора СП С-3, введенного в количестве 

50 % (от массы ТМШ), характеризуются следу-

ющими размерными величинами (рис. 2): мини-

мальный диаметр –  47,57 нм, максимальный 

диаметр – 360,69 нм, средний диаметр – 214,48 

нм, эффективный диаметр (минимальное рас-

стояние сближения центров двух частиц) – 282,3 

нм, полидисперсность – 21,2 %. 

В прочих равных условиях, УЗД шунгита в 

водной среде стабилизатора ПВС способствует 

получению суспензий, частицы которых имеют 

следующие размерные величины (рис. 3): мини-

мальный диаметр –  236,86 нм, максимальный 

диаметр – 334,45 нм, средний диаметр – 303,54 

нм, эффективный диаметр – 303,2 нм, полидис-

персность – 8,8 %. 

Результаты исследований показали, что ча-

стицы шунгита, диспергируемого в водной среде 

без стабилизатора, характеризуются следующими 

размерными величинами (рис. 4): минимальный 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

52 

диаметр – 200,75 нм, максимальный диаметр – 

5112,33 нм, средний диаметр – 3576,93 нм, эф-

фективный диаметр – 2685,3 нм, полидисперс-

ность – 39 %. 

а)     б)  
Рис. 1. Номограммы зависимости объема осаждаемых частиц от содержания  

тонкомолотого шунгита, СП С-3 (а), ПВС (б) и времени ультразвукового диспергирования 

 

 

     
Рис. 2. Гистограммы распределения по размерам частиц шунгита,  

диспергируемого в водной среде стабилизатора СП С-3  

 

     
Рис. 3. Гистограммы распределения по размерам частиц шунгита,  

диспергируемого в водной среде стабилизатора ПВС  
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Рис. 4. Гистограммы распределения по размерам частиц шунгита,  

диспергируемого в водной среде без стабилизатора 

 

По данным РФА установлено, что фазовый 

состав контрольного и модифицированных об-

разцов керамического камня представлен нали-

чием  кварца SiO2 (d, нм: 0,427; 0,335; 0,246; 

0,182), минералов типа альбита Na(AlSi3O8) и 

анортита (Ca, Na)(Al, Si)2Si2O8 (d, нм: 0,411; 

0,324), а также аморфного вещества в виде стек-

лофазы, фиксируемой по превышению фона (так 

называемое гало) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Рентгенограммы керамического камня: I  ‒ контрольный образец;  

II ‒ образец с ОНМ (шунгит + ПВС); III ‒ образец с ОНМ (шунгит + СП С-3) 

 

Как следует из представленных рентгено-

грамм, при введении разработанных наномоди-

фикаторов количество стеклофазы, образую-

щейся при обжиге глиняной массы, и кристал-

лической составляющей (кварца и приведенных 

силикатов) несколько увеличивается, достигая 

максимума в случае использования ОНМ, полу-

ченного диспергированием тонкомолотого шун-

гита в водной среде СП С-3.  

Отметим, что стеклофаза необходима для 

ускорения физико-химических процессов, про-

исходящих при высоких температурах на грани-

це контакта огнеупорных составляющих кера-

мической шихты (Al2O3, SiO2), и формирования 

кристаллических новообразований (альбито- и 

анортитоподобных фаз, муллита, волластонита и 

др.), отвечающих за механические свойства ке-

рамического камня [1]. 

Электронно-микроскопические исследова-

ния контрольного и модифицированных образ-

цов КК показали различие в их структурах.  

По данным СЭМ, образец керамического 

камня контрольного состава характеризуется 

более рыхлой и дефектной микроструктурой с 

четко выраженной границей контакта стеклофа-

зы с крупнодисперсными кристаллообразовани-
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ями (рис. 6, а). 

В то же время, образцы КК с разработан-

ными наномодификаторами отличаются более 

однородной и «спекшейся» микроструктурой с 

большим содержанием стеклофазы и пластинча-

то-армирующими включениями  в случае ис-

пользования ОНМ с шунгитом и стабилизато-

ром ПВС (рис. 6, б) и мелкодисперсными ново-

образованиями – при введении ОНМ с шунги-

том и стабилизатором СП С-3 (рис. 6, в). 

 

а)      

 

б)      

 

в)      
Рис. 6. Структура керамического камня: а  ‒ контрольный образец;  

б ‒ образец с ОНМ (шунгит + ПВС); в ‒ образец с ОНМ (шунгит + СП С-3) 

 

Анализ влияния разработанных наномоди-

фикаторов оптимальных составов на прочность 

керамического камня показал, что при введении 

ОНМ с шунгитом и стабилизатором ПВС в ко-

личестве 1 % от массы глины предел прочности 

при сжатии КК повышается от 15,1 до 19,4 МПа 

(на 28 %).  

В прочих равных условиях, при 

использовании ОНМ с шунгитом и 

стабилизатором СП С-3 предел прочности при 
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сжатии КК составляет 21,1 МПа, что на 40 % 

выше, чем у керамического камня контрольного 

состава (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние наномодификаторов на предел прочности при сжатии керамического камня 

№ 

п/п 

Состав  

наномодификатора 

Минимальный  

диаметр частиц до-

бавки, нм 

Максимальный диа-

метр частиц добавки, 

нм 

Предел прочности при 

сжатии керамического 

камня, МПа 

1 Без наномодификатора – – 15,1 

2 
Шунгит ‒ 50 г/л,  

без стабилизатора 
200,75  5112,33 16,3 

3 
Шунгит ‒ 50 г/л,  

ПВС ‒ 25 г/л 
236,86 334,45 19,4 

4 
Шунгит ‒ 50 г/л,  

СП С-3 ‒ 25 г/л 
47,57 360,69 21,1 

 

Выводы. В ходе исследований проведена оп-

тимизация состава органоминеральных наномо-

дификаторов, получаемых ультразвуковым дис-

пергированием тонкомолотого шунгита в водных 

средах органических стабилизаторов (поливини-

лового спирта и суперпластификатора  С-3), и  

выявлен характер их влияния на фазовый состав, 

микроструктуру и прочность керамического кам-

ня. Установлено, что для получения органомине-

ральных наномодификаторов с максимальной аг-

регативной устойчивостью частиц оптимальными 

являются составы, включающие 5 %  тонкомоло-

того шунгита и 50-100 % стабилизатора (от массы 

шунгита). При этом продолжительность ультра-

звукового диспергирования должна быть не более 

8 мин. Использование выбранных стабилизаторов 

приводит к существенному повышению эффек-

тивности ультразвукового диспергирования шун-

гита в водной среде, а именно снижению среднего 

диаметра его частиц от 3576,93 до 214,48-303,54 

нм, то есть в 11,8-16,7 раз. Разработанные наномо-

дификаторы, оказывают направленное воздей-

ствие на формирование структуры керамического 

камня, улучшая спекание глинистой массы и по-

вышая количество стеклофазы за счет выгорания в 

процессе обжига углеродной составляющей нано-

модификатора, высвобождаемой в процессе уль-

тразвукового диспергирования из шунгитовых 

частиц и привносимой стабилизатором, что при-

водит к повышению предела прочности при сжа-

тии керамического камня в среднем на 28-40 %.  
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Метод вибропрессования – уплотнения 

бетонной смеси путем приложения к ней 

вибрационных нагрузок и статического давления, 

совмещает переналаживаемый и гибкий способы 

формования, так как при замене формы возможен 

выпуск широкой номенклатуры вибро-

прессованных изделий. Его применяют с целью 

достижения плотности и прочности бетона, 

превышающие аналогичные показатели 

традиционно уплотненного бетона (при 

одинаковых водоцементных отношениях 

бетонных смесей). Вибропрессование объединяет 

в одном непрерывном процессе укладку, 

распределение и уплотнение бетонной смеси. 

Для понимания сущности процесса 

вибропрессования бетонной смеси, который 

осуществляется под действием вибрационных и 

прессующих воздействий рассмотрен вопрос 

изменения дисперсно-зернистых систем с 

учетом их вязкости, относительно 

пульсационного движения как отдельных 

твердых частиц или пузырьков, так и 

фрактально-кластерных образований, 

столкновения частиц, разрушения 

агрегированных структур в условиях внешних 

динамических воздействий. Вибропрессование 

заключается в укладывании в форму и 

равномерном уплотнении виброобработкой 

бетонной смеси, которая подвергается 

прессованию при давлении, обеспечивающем 

дальнейшее принудительное уплотнение в 

результате вытеснения или уменьшения в 

объеме вовлеченного воздуха и вытеснения 

несвязанной воды из бетонной смеси. При 

использовании вибрирования в сочетании с 

прессующим давлением появляется 

возможность снижения величины давления в 

10…100 раз по сравнению с обычным 

прессованием [1].  

Учеными [2] выделено три стадии процесса 

вибропрессования, отражающие закономерности 

формирования структуры бетонных смесей при 

уплотнении вибрацией в сочетании с 

прессующим давлением: стадия переукладки 

составляющих бетонной смеси;  стадия 

сближения составляющих и стадия 

компрессионного уплотнения, возникающего 

при приложении внешнего давления. На первой 

стадии поведение жесткой бетонной смеси 

можно описать как зернистую среду, где под 

действием вибрации ее составляющие образуют 

устойчивую структуру, отвечающую 

требованиям плотных упаковок. На второй 

стадии смесь реагирует на внешнее 

уплотняющее действие как упруго-вязкое 

пластичное тело, которое сопротивляется 

сплочению составляющих, и возможно лишь их 

сближение, раздвижка или небольшие сдвиги в 

результате перераспределения растворной 

составляющей, цементного теста и удаления 

воздуха. Одновременное воздействие вибрации 

и прессующего давления при сравнительно 

небольшой величине, приложенной на короткий 

период времени, позволяет значительно 

повысить плотность и прочность 

отформованного бетона. Основными условиями 

успешного протекания процесса вибро-

прессования является достаточное разжижение 

бетонной смеси и прессующее давление на нее, 

которое целесообразно применять на второй и 

третьей стадиях формования.  

Главным эффектом виброреологии является 

«разжижение» под действием вибрации 

дисперсной системы с сухим трением. Известно, 

что в основе эффекта виброразжижения 

бетонных смесей лежит явление относительного 

движения составляющих вследствие сдвиговых 

напряжений и деформаций. Эффект вибра-

ционного воздействия проявляется в снижении 

сил межфазных взаимодействий на границах 

раздела твердой и жидкой фаз, вследствие 

изменения свойств связанной воды и снижения 

вязких сил. Сдвиговые напряжения, возни-

кающие при вибрационном воздействии из-за 
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взаимного перемещения частиц, способствуют их 

переукладке и уплотнению системы.  

Вибрационное разжижение бетонной смеси 

имеет огромное значение и лежит в основе всей 

современной технологии бетона. В жестких 

смесях требуется совместное применение 

интенсивного направленного вибрирования и 

дополнительного прессующего давления.  

Пригруз предназначен  для сокращения 

продолжительности формования жестких 

бетонных смесей, создания дополнительного 

прессующего воздействия для интенсификации 

процесса уплотнения, улучшения равномер-

ности уплотнения и качества лицевой 

поверхности изделий.  

Формование с пригрузом предотвращает 

возникновение деструктивных явлений, которые 

возможны при виброформовании бетонных 

смесей без пригруза и приводящих к 

неоднородности свойств материала, таких как 

расслоение бетонной смеси из-за разности 

плотностей отдельных ее составляющих; 

вибротранспортный эффект, который является 

следствием создания неравномерного 

напряженно-деформированного состояния 

обрабатываемой среды; разрыхление смеси в 

результате разрывов в ее слоях, интерференция 

и резонансные явления в верхней части 

формуемого изделия. 

Методика исследования процесса 

вибропрессования предусматривает выявление 

момента укладывания пригруза на поверхность 

обрабатываемой бетонной смеси. Следует 

отметить, что первоначальная перестройка 

смеси при вибрировании протекает при 

отсутствии статических нагрузок от 

прессующего устройства. Наличие давления 

приведет только к увеличению сил внутреннего 

сухого трения между частицами смеси за счет 

создаваемых напряжений на контактах 

микрогетерогенных и грубодисперсных частиц, 

что затрудняет процесс уплотнения. А когда 

наблюдается сближение частиц смеси и их 

перемещение, целесообразно применять 

прессующее давление. 

Продолжительность предварительного 

вибрирования зависит от состава и 

удобоукладываемости бетонной смеси, типа 

пригруза, величины вибрационного воздействия 

и высоты формуемого изделия.  

Одним из основных факторов при подборе 

режимов вибропрессования является правильное 

назначение величины прессующего давления на 

формуемую бетонную смесь. При оптимальной 

величине прессующего давления создаются 

условия для эффективного совместного 

действия вибрации и прессующего давления. В 

этом случае прессующее давление совпадает с 

направлением сил тяжести и увеличивает их,  в 

то же время, препятствуя перемещению 

составляющих смеси, и приводит к 

формированию плотной структуры бетона. 

Величины прессующего давления, 

превышающие оптимум, приводят к замедлению 

процесса переукладки составляющих смеси и 

остановке процесса уплотнения, что исключает 

возможность совместной работы вибрации и 

прессующего давления. 

Рассмотрев технологические факторы 

управления структурой вибропрессованного 

бетона, можно выделить значения параметров 

вибропрессования: амплитуда колебаний – 

0,2…0,8 мм, частота – 50…100 Гц, величина 

прессующего давления – 0,0002…200 МПа и 

конструктивные особенности пригрузов, 

которые зависят от жесткости бетонной смеси, 

высоты изделия и интенсивности колебаний. 

Основной задачей при подборе параметров 

вибропрессования является оптимизация 

совместного действия прессующего давления и 

параметров вибрационного воздействия. При 

вибропрессовании жестких бетонных смесей 

должен быть обеспечен оптимум сил пригруза и 

вибрации, создающих с одной стороны условия 

для относительного вибрационного движения и 

переукладки составляющих, а с другой, 

обеспечивающих дополнительное прессующее 

давление, совпадающее с направлением 

действия сил тяжести. 

Для более детального подхода рассмотрим 

процесс производства плит тротуарных методом 

полусухого вибропрессования на бетоно-

формовочной машине, где применяется 

уплотнение с помощью виброудара, и факторы, 

влияющие на качество продукции. 

На бетонную смесь, находящуюся в 

замкнутой ячейке, воздействуют возмущающая 

сила вибростола F1, усилие давления пуансона 

F2, вибрационные воздействия, передаваемые 

через металлические стенки матрицы F3  и силы 

отталкивания частиц компонентов бетонной 

смеси F4 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема поведения бетона в замкнутой ячейке 
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После укладки бетонной смеси в форму 

начинается конечный процесс уплотнения 

бетонной смеси в готовую продукцию, 

называемый основной вибрацией. Пуансон 

опускается в форму, пластины пуансона при 

давлении закрывают ячейки матрицы, 

заполненные предварительно уплотненной 

бетонной смесью.  

На стадии вибрации для достижения 

высокого качества изделия необходимо 

добиться равномерного распределения энергии 

вибрации по всем зонам контакта с бетонной 

смесью. Колебательные воздействия на массу 

являются одним из решающих факторов в 

производственном процессе. Бетонная смесь 

уплотняется в ячейках, ограниченных снизу 

поддоном, а сверху – пуансоном. Увеличение 

времени вибрации позволяет загрузить в 

формоснастку больше бетонной смеси, а 

повышение  интенсивности вибрации дает 

возможность лучше уплотнить ее. При 

недостаточной интенсивности вибрирования, 

силы, возникающие в результате ускорения 

вибрации, могут оказаться недостаточными для 

преодоления силы сопротивления сдвигу и 

наступит равновесие – момент, когда 

уплотнение приостанавливается. 

Интенсивность, частота и время основной 

вибрации всегда зависят от типа продукции. 

Вибрационные параметры должны обеспечить 

передачу энергии уплотнения в бетонную смесь 

как можно глубже, в результате необходимо 

получить однородную плотность, как по всему 

поперечному сечению изделия, так и по 

каждому из изделий в частности.  

Нормативный показатель для основной 

вибрации (как стадии вибропрессования): 

Возмущающая сила вибрации: 

– при высоте изделия <10 см: 600…650 Н/кг; 

– при высоте изделия > 10 см: 350…400 Н/кг. 

Частота вибрации: 

– полнотелые изделия: 47 Гц (2800 об/мин); 

– пустотелые изделия: 42 Гц (2500 об/мин). 

Время вибрации: 2,0…2,5 сек. 

При производстве плиты тротуарной 

методом полусухого вибропрессования смесь 

бетона облицовочного слоя укладывается только 

на предуплотненный основной слой бетона. При 

производстве двухслойной плиты тротуарной 

облицовочный слой укладывается на 

уплотненную поверхность бетона основного 

слоя ударом пуансона (без вибрации). 

Факторами, приводящими к возникновению 

дефектов при двухслойной технологии 

формования являются: различная влажность 

основного и облицовочного слоев бетона, 

переуплотнение основного слоя, неблаго-

приятное сочетание фаз пригруза при 

распалубке, прилипание частиц основного или 

облицовочного слоев бетона к пуансону и 

некорректно подобранный состав обли-

цовочного слоев бетона. 

Для повышения эффективности 

производства плит бетонных тротуарных из 

вибропрессованных бетонов проводились работы 

по оптимизации жестких бетонных смесей и 

технологических приемов производства [3…8] 

Первоначальной задачей при производстве 

плиты тротуарной, является подбор 

оптимального заполнения ячеек бетонной 

смесью. Опытным путем подбирали количество 

бетонной смеси (уровень в ящичном дозаторе), 

таким образом, чтобы смеси было достаточно 

для равномерного заполнения всех ячеек, при 

этом оставшееся количество смеси в ящичном 

дозаторе после возвращения его на стартовую 

позицию было таким, при котором виден 

ворошитель [9].   

Оптимальное время вибрации определяли 

по степени уплотнения. Форма и пуансон 

должны одинаково двигаться без соударений.         

В начале процесса основной вибрации, когда 

пластины пуансона опускаются в матрицу, 

свежеуложенная бетонная смесь хорошо 

уплотняется, пуансон сначала достаточно 

быстро, а затем все медленнее, опускается в 

форму, что связано с увеличением плотности 

формуемой бетонной смеси. При достижении 

максимального уплотнения пуансон уже не 

опускается далее вниз. Если время вибрации 

настроено на большой период, пуансон начинает 

разрушать хорошо уплотненную бетонную 

смесь, так как силы вибрации передаются от 

уплотненного бетона на пластины пуансона.  

Время основной вибрации назначается 

таким образом, чтобы с достижением 

максимального уплотнения, процесс вибрации 

заканчивался. 

Зависимость средней плотности 

свежеотформованных образцов от времени 

уплотнения представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость средней плотности 

свежеотформованных образцов   

от времени уплотнения 
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Пригруз (пуансон) играет значительную 

роль в процессе формования и уплотнения. 

Усилие давления пуансона должно подаваться 

так, чтобы не заглушать вибрационные 

колебания. Давление пуансона на бетонную 

смесь может быть динамической нагрузкой 

(развивается гидроцилиндром) или статической 

(собственный вес).  Усилие давления должно 

быть на 20…30 % меньше возмущающей силы 

вибростола.  

Изделия высотой  более 10 см требуют 

меньшего давления в сравнении с изделиями 

высотой менее 10 см, так как бетонная смесь 

сама работает как демпфирующий 

промежуточный слой. 

Если давление пуансона недостаточно, т.е. 

не хватает давления для уплотнения уложенной 

бетонной смеси, то уже в начале процесса 

вибрации он не опускается вниз, а разрушает 

структуру. Бетонная смесь давит во все стороны 

одинаково, поэтому величина сцепления бетона 

со стенками может превысить усилие, 

развиваемое пуансоном, что приводит к 

дефектам при распалубке  (рис. 3). 

 
Рис. 3. Дефект изделия при распалубке 

Бетонная смесь теряет свойства 

дальнейшего сжимания при увеличении 

плотности. Установленная сила давления 

пуансона должна быть компромиссной между 

началом уплотнения смеси и уплотненной 

бетонной смеси, находящейся в форме. 

Необходима двухступенчатая настройка: 

небольшое давление для начала уплотнения и 

повышенное – для конца процесса основной 

вибрации.  

Динамическое давление пуансона – это 

параметр, который надо использовать для 

изменения вибрационного эффекта в жестких 

бетонных смесях в зависимости от качества 

смеси и размеров изделий, качества поддонов и 

других. Для повышения эффективности 

формования допускается применять перио-

дическое воздействие на смесь вибраторами, 

установленными на пуансоне. 

Зависимость средней плотности 

свежеотформованных плит тротуарных от 

режима уплотнения представлена на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Зависимость средней плотности 

свежеотформованных плит тротуарных от режима 

уплотнения: 1 – виброуплотнение;  

2 – вибропрессование 

Результаты исследований (рис. 4) дают 

основание предполагать, что процессы 

виброуплотнения и вибропрессования являются 

нестационарными. Энергоемкость процессов 

виброуплотнения и вибропрессования, опреде-

ляемая балансом внутренних и внешних сил, 

различна из-за наличия дополнительного 

прессующего давления при вибропрессовании. 

Под действием небольшого давления 

прессования, совпадающего с направлением 

силы тяжести, частицы грубодисперсной 

составляющей стремятся занять положение в 

пределах, соответствующих идеальным 

классическим упаковкам. Перестройка частиц 

твердой фазы происходит на всех масштабных 

уровнях бетонной смеси до установления 

равновесия между внешними вибрационными и 

внутренними силами. 

Энергетические изменения в системе и 

структурные перестройки при вибро-

прессовании будут происходить только при 

оптимальной величине прессующего давления, 

которое создается для эффективного 

совместного действия вибрации и давления 

пуансона. При этом прессующее давление 

совпадает с направлением сил тяжести и как бы 

увеличивает их, не препятствуя вибрационному 

перемещению составляющих бетонной смеси. 

Оптимизация величин прессующего 

давления на структурообразующие процессы 

дисперсно-зернистых систем с учетом действия 

внутренних сил осуществлялась по структурным 

изменениям, оцениваемым по плотности 

свежеотформованных образцов тротуарных 

плит (рис. 5). 

По результатам экспериментальных данных 

получены оптимальные величины давления, 
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необходимые при вибропрессовании. Величина 

оптимального давления находится в интервале 

0,1…0,2 МПа (рисунок 5). При величине 

давления пригруза менее 0,1 МПа его 

недостаточно для уплотнения системы, а при 

давлении более 0,2 МПа также не достигается 

максимальное уплотнение. 

 
Рис. 5. Средняя плотность свежеотформованных 

образцов плит тротуарных  

от величины прессующего давления 

Подбор соотношения величины 

прессующего давления и времени основной 

вибрации также производили по показателям 

плотности свежеотформованных образцов  

(рис. 6). 

 
Рис. 6. Зависимость средней плотности 

свежеотформованных плит тротуарных от 

длительности приложения прессующего давления 

(0,15 МПа) с начала вибрации:  1 – 0 с;  2 – 0,4 с;   

3 – 0,8 с;  4 – 1,2 с;  5 – 1,6 с;  6 – 2,0 с 

Время приложения прессующего давления 

до определенной величины, или так называемой 

оптимальной, создает условия для эффективного 

совместного вибрационного и прессующего 

воздействия, обеспечивая увеличение плотности 

свежеотформованных образцов. Превышение 

длительности приложения прессующего 

давления, отмеченного как оптимальное, 

приводит либо к прекращению роста плотности, 

либо к разрушению образца. 

Таким образом, установлены оптимальные 

параметры вибропрессования для производства 

высококачественных плит бетонных тротуарных 

с повышенными эксплуатационными 

характеристиками.  
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В России важнейшей проблемой развития страны становится проблема развития малых горо-

дов. Общественные пространства могут стать фактором экономического роста, повышения каче-

ства жизни и обновления городскойсреды. Гуманистический подход к организации городского про-

странства согласно принципам нового урбанизма (New Urbanism) позволит вдохнуть жизнь в непри-

влекательные зоны городов, создать новые общественные пространства, превратить автомобиль-

ные города в города для людей.  

Ключевые слова: малые города, общественные пространства, устойчивое развитие, новый ур-

банизм, городская среда. 

Среди множества проблем нашей жизни 

одно из первых мест занимает проблема разви-

тия - развития личности человека и человече-

ских общностейи территории: сельской или го-

родской, страны и мира. В России важнейшей 

проблемой развития страны, ее безопасности и 

устойчивого будущего, становится проблема 

развития элементов и сети малых городов. Что 

такое малый город в России? Равен ли он по 

значению и своему историческому предназначе-

нию аналогам европейских или восточных 

стран? Имеют ли историческую преемствен-

ность современные малые города России с ма-

лыми городами Древней Руси, Российской Им-

перии, СССР. Какие исторические этапы прохо-

дили малые города на пути становления? В чем 

заключаются новые тенденции и перспективы 

развития малых городов России? Существует ли 

эффективная система управления малым горо-

дом и локального территориального простран-

ства как жизнеспособного муниципального 

структурно-функционального формирования 

современной России? 

Вопросы можно продолжить, но на многие 

из них нет научного ответа. Наука, прежде все-

го, фундаментальная, почти не коснулась про-

блемы малых городов. Еще нет научного осо-

знания важности этой проблемы для настоящего 

и будущего России, для выхода страны из затя-

нувшегося системного кризиса. Еще научно не 

определено место малого города в структуре 

российского территориального градостроитель-

ного пространства, социально-экономического и 

эколого-культурного, еще предстоит выявить 

историческое значение и особенности развития 

малого города России. 

Малый городв России – это город с числен-

ностью населения не более 50 000 человек. Это 

районный центр областного, краевого или рес-

публиканского подчинения. В структуре терри-

ториальных образований - это город третьего 

уровня, но первый в том обширном простран-

стве сельских населенных пунктов, к которому 

стягиваются нити духовно-образовательной 

культуры всего района. Роль малых городов как 

районных центров, прошедших путь историче-

ского развития в экономическом и нравственном 

возрождении России чрезвычайно велика. Не 

случайно именно центры районов являются се-

годня зачастую точками инновационного роста 

и развития культурно-исторических традиций. 

«Именно малые города формируют социально-

экономический каркас большинства российских 

регионов. Напомним, что от 70 до 75% россий-

ских городов могут быть отнесены к числу ма-

лых и средних. В них проживает от 20 до 25% 

населения Российской Федерации. Переход ма-

лых городов к инновационному развитию суще-

ственно влияет на качество жизни горожан, их 

благосостояние, создает благоприятный инве-

стиционный климат, способствует активному 

экономическому развитию, улучшению качества 

городской среды. Исследование феномена ма-

лых городов требует междисциплинарного ком-

плексного подхода - использование философ-

ских, социологических, экономических и других 

знаний» [4]. Особое место занимают малые го-

рода федерального подчинения, "города без ис-

тории". Это исключительно новообразования 

советского периода, имеющие оборонное значе-

ние или так называемые моногорода. На протя-

жении последних четырех десятилетий доля го-

рожан, проживающих в малых городах и посел-

ках городского типа,неизменно сокращается. По 

мере того, как крупнейшие центры активно раз-

вивались и европеизировались, малые россий-

ские города оставались скорее элементами сель-

ской местности, что проявлялось и в их внеш-

нем облике, ив укладе жизни населения [1].  

Становление и развитие малых городов в 

Белгородской области происходило под реша-

ющим воздействием специфики формирования 

базовых отраслей промышленности (рис.1). 
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Рис. 1. Расположение малых городов Белгородской области, сост. А.В. Ращенко 

 

Под влиянием промышленного освоения 

региона исторически сложилась структура го-

родских поселений, преимущественно состояв-

шая из малых городов численностью до 50 тыс. 

человек. Как и в других малых городах Цен-

трального Черноземья, в городах Белгородской 

области в последнее время было незначительное 

падение показателей рождаемости и естествен-

ного прироста (рис. 2), однако резкого снижения 

количества населения не наблюдалось. Это обу-

словлено своевременным социальным развити-

ем малых городов региона и определяется сте-

пенью развития социальной инфраструктуры. 

Однако отсутствие даже незначительного роста 

населения в последнее время напрямую зависит 

от качества городской среды и уровня жизни 

населения; развитие социально-бытовой и соци-

ально-духовной инфраструктуры. 

 
Рис.2. График динамики демографической нагрузки в малых городах 

Белгородской области в период 1910 - 2014 гг., сост. А.В. Ращенко, М.В. Перькова 
По мнению социологов, общественные 

пространства могут исправить эту статистику и 

выступить как «генератор обновления», фактор 

изменения отношения к городу к лучшему. Об-

щественные пространства могут стать тем фак-

тором экономического роста, повышения каче-

ства жизни и обновления урбанистической сре-

ды, который привлечет людей из переполнен-

ных мегаполисов к жизни в малых городах и 

сократит отток населения из них.  

 Чаще всего термин «общественное про-

странство» применяется к конкретным город-

ским местам, таким как площадь, улица или 

парк, где происходит городская общественная 

жизнь. Эволюция общественных территорий 

свидетельствует о высокой социальной значи-

мости мест, где сохраняется преемственность 

таких городских процессов, как воспроизвод-
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ство культуры и формирование гражданского 

общества. Однако в современных условиях вы-

сокоурбанизированная городская среда насыща-

ется разными видами общественной жизни и 

общественное пространство уже не может рас-

сматриваться только в контексте площади или 

парка, а представляет собой развивающуюся 

многофункциональную сеть на всем городском 

поле [3]. Необходимо отметить, что в россий-

ских городах проявляется нехватка инструмен-

тов стратегического планирования, правильной 

законодательной политики, четкого механизма 

взаимодействия частных и общественных сто-

рон, знаний и ресурсов.В настоящее время мно-

гие города переходят от текущего и среднесроч-

ного планирования к разработке долгосрочных 

стратегий собственного развития. Малые и 

средние города по этому показателю не уступа-

ют большим. Во всех трех перечисленных груп-

пах доля городов, разрабатывающая стратегии 

близка к 50% [2]. В законодательстве отсутству-

ет понятие «центр города» как пространственная 

территория, обладающая определенным набо-

ром качеств и влияющая на общее развитие го-

рода и его пространственные и функциональные 

характеристики. Результатом такой политики, 

вернее ее отсутствия, становится деградация 

города, он перестает быть компактным, исчезает 

сплоченность городских жителей. В малых го-

родах центр города характеризуется фрагмен-

тарностью, заброшенными территориями, вет-

хим жильем, требующими реконструкции зда-

ниями, невысокой плотностью функций, недо-

статочным автомобильным доступом и отсут-

ствием организованных парковок, т.е. каче-

ственным общественным пространством. 

 Возможно, стоит обратить внимание на за-

падноевропейский опыт, где архитекторы и ур-

банисты активно ищут новые способы превра-

тить безжизненные города в жизнеутверждаю-

щую среду обитания людей [5]. Датский архи-

тектор, консультант по дизайну городской сре-

ды, профессор Ян Гейл для решения этого 

сложного вопроса предлагает посмотреть на го-

род с позиции человека, находящегося среди 

зданий. В течение более чем сорока лет Ян Гейл 

занимается преобразованием городской среды в 

пространство, в котором могут и хотят жить лю-

ди. По его мнению, архитекторы, урбанисты, 

работники транспортной сферы должны смот-

реть на город с позиции пешехода. Настоящий 

город для людей, по мнению Гейла, должен 

быть живым, безопасным, доступным, привле-

кательным, устойчиво развивающимся и здоро-

вым [6]. Таким город для людей обязан оста-

ваться, несмотря на всевозможные неизбежные 

процессы, например, демографическое колеба-

ние и изменение стиля жизни. Ян Гейл предла-

гает последовательный и рациональный подход 

к проектированию городской среды, который 

заключается в социологическом и психологиче-

ском исследовании городского пространства. 

Следующим этапом преобразования городской 

среды является ее постепенное улучшение, ко-

торое основывается на позитивном опыте дру-

гих городов. Все идеи Яна Гейла – не абстракт-

ные размышления об идеальном городе-утопии, 

это результат его практических разработок и 

изучения ситуации в конкретных городах Евро-

пы, Америки и Австралии, где он сравнивал 

взаимоотношения пешеходов, транспорта и об-

щественного пространства. Такой гуманистиче-

ский подход к организации городского про-

странства привел к созданию особого явления, 

которое получило название нового урбанизма 

(New Urbanism) [6].  

Новый урбанизм призывает вернуть город 

его жителям и сделать его доступным и друже-

любным. Благодаря чему город станет таковым? 

Прежде всего, благодаря удобству расположе-

ния и пешеходной (и велосипедной) доступно-

сти всех зданий, при которых большинство объ-

ектов находится в пределах 10 – 20-минутной 

ходьбы от дома до работы. Взаимосвязанные 

небольшие улицы, обеспечивающие перерас-

пределение транспорта и облегчающие пере-

движение пешком, избавляют город от запол-

нивших пространство парковок и гаражей.  

Чтобы проводить на улице достаточно дли-

тельное время, горожанам необходимо создать 

среду. Часто люди хотят провести время на ули-

це, почитать, посидеть в интернете, пообщаться 

или познакомиться с кем-то. Но они не могут 

это делать в транзитномили пустом простран-

стве со скамейками. Общественные простран-

ства, спланированные по принципам нового ур-

банизма, обходятся гораздо дешевле других за 

счет эффективного использования транспорта и 

энергии. Особое внимание уделено озеленению 

города, причем это не только ландшафтный ди-

зайн с его клумбами и аллеями, но и настоящее 

переустройство уже существующих районов и 

отдельных зданий в новые экологические зоны и 

объекты. Жизнь между зданиями дает возмож-

ность людям общаться, быть среди других лю-

дей, а это – главная ценность города и городской 

жизни, такой город будет непременно более 

привлекательным для жизни [7]. 

Новый урбанизм Яна Гейла гуманистичен 

по своей сути, так как он ставит на первый план 

интересы человека. Все вместе эти принципы 

нового урбанизма поднимают условия жизни на 
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новый качественный уровень и позволяют со-

здавать среду, которая обогащает, поднимает и 

вдохновляет человеческий дух. Поэтому хотя бы 

создание соответствующих условий для модер-

низации станет весьма значительным стартом к 

строительству новых городов для людей. 

В современной России проблема преобра-

зования города начинает постепенно ставиться 

на первое место какв малых, так и крупных го-

родах, так как окончательно назрела необходи-

мость сделать общественные пространства более 

гуманистическими и здоровыми. Специфика 

российских проектов, созвучных идеям нового 

урбанизма, заключается в особом масштабе, так 

как они предполагают полное переустройство 

целых районов, зачастую путем возведения но-

вого на месте разрушенного старого.  

Заключение 

Развитие малого города наряду с градооб-

разующей базой в значительной степени зависит 

и от роли центра, так как традиционно социаль-

ная интеграция людей в единую общность про-

исходила и будет происходить в общественном 

пространстве. Местами социальной активности 

являются объекты досуговой сферы, улицы- 

променады, скверы, «места встреч» и даже це-

лые зоны, которыемогут быть включены в 

структурный элемент городской среды. Это дает 

возможность рассматривать общественное про-

странство как развивающуюся сеть на террито-

рии города. Функциональная плотность этой 

части города высока, что сохраняет непрерыв-

ность общественного пространства. Этому спо-

собствует также культурно-исторический аспект 

и коллективное городское подсознание в вос-

приятии пространства.  

Несмотря на высокий потенциал городских 

парковых территорий малых городов (в том 

числе и Белгородской области), на современном 

этапе они не отвечают всем необходимым ас-

пектам идеальной модели «общественного про-

странства. Объекты культурно-досуговой сферы 

недостаточно разнообразны и, по сути, идентич-

ны друг другу. Возникновение новых привлека-

тельных для горожан мест и системный монито-

ринг развивающейся сети общественных про-

странств малых городов обеспечит возможность 

эффективного управления городскими процес-

сами, улучшение качества городской среды в 

пространственном и социальном аспекте,  

а также восстановление социально-

демографического потенциала. 

*Работа выполнена в рамках Гранта 

РФФИ 14-41-08040 
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Рассматриваются вопросы о применении расчетов, для определения усилий в связях и элемен-

тах каркасной системы, как составной конструкции с учетом специфики работы составных кон-

струкций, с использованием вариационных принципов на основе метода  

В.З. Власова – И. Е. Милейковского. 

Ключевые слова: метод В. З. Власова – И. Е. Милейковского, стержневые конструкции, кар-

касные системы, вертикальные связи, деформации сдвига, составной стержень. 

Введение. При расчете и конструировании 

рамно-связевых и связевых каркасных систем 

возникает необходимость определения усилий в 

связях и элементах всей каркасной системы. 

Одним из возможных направлений в решении 

этой задачи является использование вариацион-

ных принципов при расчете таких систем, как 

составных конструкций [1]. Данная методика 

позволяет учесть специфику работы составных 

конструкций, что при проверке расчетов други-

ми способами не утрачивает своей актуально-

сти. 

Методология. Рассмотрим составной 

стержень, состоящий из двух брусьев (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расчетная схема и единичные функции 

 

Согласно принятым гипотезам изменение 

деформаций по высоте сечения можно принять 

линейным. При этом составляющие вектора пе-

ремещений представлены в следующем виде: 

     zxUz,xU
00  , 

         zxVzxVz,xV 1111
 ,       (1) 

        zz,xVxU
i

'

i

'

ii
 , 

где      xV,xV,xU 110
 – искомые функции 

обобщенных перемещений;      z,z,z 110
  – 

единичные функции, зависящие от координаты 

z  по сечению составного стержня. Принятая 

для составного стержня функция  z
1
  описыва-

ет изгиб как монолитного,  z
0
  характеризует 

сдвиг элементов составного стержня, а  z1  

характеризует его сдвиг как сплошного сечения.  

Основная часть. Для определения функ-

ций обобщенных перемещений 

     xV,xV,xU 110
 по методике [1] составляются 

три группы интегральных уравнений элементар-

ной полоски шириной dx  в форме работы дей-

ствующих на нее усилий. В результате получена 

система из трех групп интегральных уравнений 

метода перемещений, представленная                          

в таблице 1. 

Таблица 1 

Система групп интегральных уравнений метода перемещений 

Группы  

уравнений 

Функции 
Свободные члены  xU

c
  xV

i   xgV  

I  2

dc dc

C

J D b  
C

3*

di
DJ  

– 0 

II – 
i

4

ji
DJ  

– jq  

III –  
g

2

hg
Dr  

hq  

Для составного стержня из двух брусьев 

достаточно составить систему из трех уравне-

ний, 
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0,=q-(x)Vr

0,=q-(x)VJ-(x)UJ-

0,=(x)VJ-(x)Ub-(x)UJ

0

''

111

0

IV

101

'''

0

*

01

'''

1

*

01000

''

000

    

(2) 

которая после интегрирования сводится к реше-

нию двух независимых дифференциальных 

уравнений: 

0,=C+Bx-(x)Uλ-(x)U 0
2

''

0  

0=(x)-qVr
0

''

111 ,                        (3) 

где 

,
J-JJ

Jq
B=

2*

011100

*

010 ,
J-JJ

Jb
=

2*

011100

1100

     

(4) 

Коэффициенты системы уравнений (2): 

 

2
00 1 0

h

J = A ξ (z) dz=EA,  

4
2

11 1 1

h

h
J = A ξ (z) dz=2EA

4  

* 2

01 1 0

h

h
J A ξ (z) dz=EA ,

2
=   

2

11 1 1

h

A (z) dz=GAr = ,  

00

Gt
b =

h
.                        (5) 

                                

Подставив их в систему (2) и, проинтегри-

ровав второе уравнение, получим следующее 

решение: 






























.CxCx
r2

q
V

,CxC
2

x
C

6

x
Cx

24J

q
)x(chC

J

J
)x(shC

J

J
)x(V

,Cx
B

-)x(chC)x(shC)x(U

98

2

11

0
1

76

2

5

3

4

4

11

0

2

11

*

01

1

11

*

01

1

3210

      

(6) 

В качестве численного примера предлага-

емой методики рассмотрим расчет в продольном 

направлении стержневой системы (рис.2). 

 
Рис. 2. Расчетная схема 

 

Расчетная схема представляет собой раму 

пролетом 6 м, загруженную горизонтальной 

нагрузкой q0=0,9 кН/м. 

Колонны приняты из прокатного профиля 

20К1 по СТО АСЧМ 20-93. Связи и распорки из 

спаренных равнополочных уголков 140х10 по 

ГОСТ 8509. 

Геометрические характеристики сечений: 

- для колонн A=52,69 см
2
, Jx=3846см

4
, 

- для связей Ap=54,7 см
2
. 

Модуль упругости стали Е=2,1·10
6 
кгс/см

2
. 

Модуль сдвига G=0,81·10
6
 кгс/см

2
. 

Приведенная толщина  стенки составного 

стержня: 

3p
)cos(

h

A2
t  ,                  (7) 

где h=6 м. 

Подставляя значения Ap и h, получим 

t=0,068 см. 

Коэффициенты систем уравнений (2): 

9
00 10111,0=J  ,

14

11
10199,0=J  ,

11*

01
10332,0=J  , 

8

11
10427,0=r  , 13,87b

00
 ,

1010271,0B=  , 001,0= .                                 (8) 

Граничные условия примут вид: 

  00V
1

 ,   00V'

1
 ,   00V ''

1
 , 

  00U
0

 , 0)=0(V1 ,   00U ''

0
 , 0)=0(V

'

1 , (9) 
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  0HQ  , 0dx)x(UG
H

0

0  . 

Решая систему из девяти уравнений, полу- чим следующие значения констант: 
4

1
10295,0C  ,

4

2
10326,0C  ,

4

3
10326,0C  , 

0C
4
 , 0C

5
 , 0C

6
 ,

4

7
10392,0C  , 0C

8
 , 0C

9
 .                       (10) 

Усилие в нижнем раскосе равно: 

кН 7,13кгс 1370
)45cos(

dx)x(UG

N
0

600

0

0




. (11) 

Перемещение верха рамы: 

    см 027,0HVHV 11
 .              (12) 

Для проверки предлагаемой методики был 

проведен расчет такой конструкции методом 

конечных элементов, который показал близкие 

результаты (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Результаты расчета конструкции методом конечных элементов (ПК ЛИРА) 

 

Выводы. Разработанная методика позволя-

ет анализировать напряженно-деформированное 

состояние рассматриваемых стержневых кон-

струкций и применять ее для практических рас-

четов. 
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РАСЧЕТ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА МАТЕРИАЛА ЧЕРЕЗ ЗАГРУЗОЧНЫЙ БУНКЕР 
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Определение объемного расхода сырья в загрузочных узлах различных помольных установок яв-

ляется актуальной задачей. В данной статье представлен расчет объемного расхода материала 

через загрузочный бункер конической формы. Представлена схема выбора системы координат для 

расчета объемного расхода материала. Получено аналитическое выражение, определяющее объем-

ный расход материала в зависимости от конструктивных параметров конического бункера. 

Ключевые слова: объемный расход, бункер, материал. 

Общеизвестно, что эффективность работы 

дезинтеграторов во многом зависит от равно-

мерности подачи исходного материала в камеру 

помола [1]. 

Нами была разработана конструкция дезин-

тегратора с узлом высокоскоростного разгона и 

равномерного распределения исходного матери-

ала [2]. 

Для нахождения соотношения, позволяю-

щего определить величину объемного расхода 

материала, проходящего через конический за-

грузочный бункер дезинтегратора, воспользуем-

ся результатом работы [3, 4]:  
     

  
 

     

     
                               (1) 

где  g – ускорение свободного падения; q(y) – 

объемный расход крупнозернистого сыпучего 

материала через сечение бункера  на расстоянии 

«y» от начала координат  (рис. 2); s(y) – площадь 

горизонтального сечения бункера на расстоянии 

y от начала координат; s`(y)  - производная от 

площади горизонтального сечения бункера по 

переменной «y». 

Согласно расчетной схемы, представленной 

на рисунке  1, можно получить следующие со-

отношения: 

x  = Rk – KB ;                             (2) 

KB = y · tgα .                              (3) 

Подстановка (3) в (2) приводит к результа-

ту: 

x  = Rk – y · tgα,                            (4) 

где Rk  - радиус верхнего основания конического 

бункера дезинтегратора. 

Площадь горизонтального сечения бункера 

для материала, находящегося на расстоянии «y» 

от выбранного начала координат равна: 

S = 𝜋 x
2
.                                  (5) 

С учетом (4) находим: 

S (y) = 𝜋 (Rk – y · tgα)
2
,                    (6) 

тогда  

S
’
 (y) = - 2𝜋 tgα  (Rk – y tg α).               (7) 

Подстановка (6) и (7)  в (1) приводит к сле-

дующему дифференциальному уравнению: 
     

  
 

    

           
   

  𝜋             (8) 

Если ввести следующие обозначения: 

   
     

           
                      (9) 

   𝜋                         (10) 

 
Рис. 1.  Расчетная схема выбора системы координат 

для расчета объемного расхода материала,  

истекающего из загрузочного конического 

 бункера дезинтегратора 
 

С учетом введенных обозначений (9) и (10) 

уравнение (8) принимает вид: 
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                      (11) 

Разделение переменных интегрирования в 

(11) приводит к следующему выражению: 
     

       
                            (12) 

Интегрирование (12) позволяет получить 

следующий результат: 

  
 

  
∫

     

 √
  
  
     

                      (13) 

Вычисление интеграла в правой части (13) 

приводит к следующему результату: 

∫
     

 √
  
  
     

 
 

    √
  
  

   |
√
  
  
  

√
  
  
  
|        (14) 

Подстановка (14) в (13) приводит к следу-

ющему результату: 

  
 

 √     
   |

√
  
  
  

√
  
  
  
|                  (15) 

Для определения постоянной интегрирова-

ния  в (15) необходимо воспользоваться  оче-

видным начальным условием: 

q = 0  при t = 0.                  (16) 

Применив (16)  к (15) находим, что 

const = 0.                           (17) 

На основании (17) выражение (15) прини-

мает вид: 

  
 

   √     
   |

√
  
  
  

√
  
  
  
|                  (18) 

Используя определение логарифмической 

функции, получаем следующее соотношение: 

   √        
√
  
  
  

√
  
  
  
                    (19) 

Разрешая уравнение (19) относительно ве-

личины «q»  получаем: 

  √
  

  
 
   √         

     √       
 √

  

  
 
 √           √       

 √           √       
 (20) 

Используя определение гиперболических 

функций (20) можно придать вид: 

  √
  

  
    √                        (21) 

Согласно расчетной схемы, представленной 

на рисунке 1, находим: 

    
     

 
                         (22) 

С учетом (22)  (9) и (10) соответственно 

принимают вид: 

   
        

        
     

 
  
                  (23) 

   𝜋       
     

 
                (24) 

Для определения объемного расхода мате-

риала, проходящего через выходное отверстие 

конического  бункера дезинтегратора, необхо-

димо в соотношения (23), (24) и (21) подставить 

значение переменной   y = H: 

   
        

    
                         (25) 

    𝜋    
                          (26) 

           

 𝜋  
  √

    

        
   (√

         

   
  )     (27)  

Изменение функциональной зависимости 

гиперболического тангенса в формуле (27) пред-

ставлено на рисунке 2. Анализ приведенной за-

висимости позволяет сделать вывод о том, что 

для заданных конструктивных  параметров, при-

веденных на рисунке 1, функциональная зави-

симость   в течении малого времени (порядка 0,2 

с) выходит на свое предельное значение, равное 

единице. 

Поэтому без ограничения общности можно 

положить, что 

  (√
         

   
  )                 (28) 

С учетом (28) выражение (27) окончательно 

принимает следующий вид: 

   𝜋  
 √

    

        
                    (29) 

Представление о количественном измене-

нии объемного расхода материала, поступающе-

го в дезинтегратор через выходное отверстие 

конического бункера с течением времени при 

изменении конструктивного параметра  Rk  дает 

график, представленный на рис. 3. На основании 

полученной графической зависимости можно 

сделать вывод, что с увеличением большего ра-

диуса конического бункера при неизменной его 

высоте и радиусе выпускного отверстия объем 

материала, проходящий через выходное отвер-

стие, уменьшается по закону, который характе-

ризуется функциональной зависимостью на рис. 

3.  

 
Рис. 2. График поведения функциональной  

зависимости гиперболического тангенса 

 от времени. Приведенная зависимость отвечает 

 следующим параметрам: R0 = 0,06 м; H = 0,4 м;  

Rk = 0,4 м 
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Рис. 3. График поведения функциональной  

зависимости (27) от времени для значений 

 R0 = 0,06 м; H = 0,4 м. Верхняя кривая отвечает  

значению параметра Rk = 0,2 м; средняя - Rk = 0,3 м;  

нижняя - Rk = 0,4 м. 

 

Таким образом, полученная аналитическая 

зависимость (29) определяет объемное количе-

ство материала, которое поступает на измельче-

ние в дезинтегратор в единицу времени в зави-

симости от конструктивных параметров кониче-

ского загрузочного бункера. 
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СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ ПРЯМЫХ И ИЗОГНУТЫХ  
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При прокладке нефте- и газопроводов и проведении ремонтных работ трубопроводов использу-

ется специальное подвижное приспособление и стационарный станок, которые требуют больших 

затрат труда и высокой квалификации рабочего. В связи с этим разработан станок для обработки 

торцов прямых и изогнутых труб под сварку, позволяющий обеспечить возможность обработки 

длинных прямых и изогнутых труб, в условиях монтажа трубопроводов. При его применении появи-

лась возможность точной установки станка на конце труб и обработки торца, обеспечивается 

качество сварного шва. Станок удобен при эксплуатации, является легко транспортируемым, его 

конструкция позволяет устанавливать станок на трубе вне зависимости от еѐ местонахождения, 

радиусов сгибов и габаритов трубы, позволяет использовать его в любых монтажных условиях при 

прокладке трубопроводов. 

Ключевые слова: крупногабаритное оборудование, приставной станок, обработка торцов 

труб. 

Введение. При строительстве электростан-

ций, прокладки трубопроводов различного 

назначения, проведении ремонтных работ тру-

бопроводов в различных народнохозяйственных 

и промышленных предприятиях и отраслях 

очень часто приходится заменять трубопроводы, 

путем вырезки старых и вставки новых труб, для 

этого обычно используется газо- или электро-

сварка. Для сварки стальных трубопроводов 

производится обработка стыка труб, которая 

зависит от материала трубы, толщины трубы, 

назначения трубы и т.д. 

Разделка стыка тоже зависит от многих 

факторов и он должен быть выполнен по требо-

ваниям ГОСТа, например, под сварку атомных, 

нефтепроводных, водопроводных, высокого 

давления, низкого давления и т.д. Разделка 

сварного стыка должна обеспечивать надеж-

ность и качество сварного шва. 

В эксплуатационных условиях, за неимени-

ем оборудования, разделку стыка производят 

шлифмашинками или обрезкой газовой или 

плазменной горелкой, и очень редко производят 

дальнейшую обработку. На промышленных 

предприятиях при изготовлении труб для по-

ставки на строящееся или ремонтное предприя-

тие, особенно для электростанций, производится 

на расточных станках с использованием специ-

альных приспособлений, в которых крепятся 

трубы. Для установки труб используются подъ-

емные краны, а для прямых или изогнутых труб 

– специальные приспособления. Рабочий, про-

изводящий обработку, должен иметь высокую 

квалификацию, особенно при обработке труб 

изогнутых и для атомных трубопроводов. 

Основная часть. В связи с большой трудо-

емкостью использования специального обору-

дования, кранового хозяйства, высокой квали-

фикации рабочего и отсутствием всего этого в 

полевых условиях, при прокладке нефте- и газо-

проводов и строительстве площадок электро-

станций, разработан приставной станок для об-

работки торцов прямых и изогнутых труб любо-

го диаметра и длины в полевых условиях, т.е. 

где отсутствует вышеназванное оборудование 

для подготовки торцов труб для сварки без 

нарушения технологического процесса. 

Станок, показанный на рис. 1, где на фиг. 1 

представлен вид станка сбоку; на фиг. 2 изобра-

жен вид станка со стороны маховика. 

Приставной станок для обработки торцов 

прямых и изоизогнутых труб содержит корпус 1 

с элементами базирования и закрепления станка 

на трубе. В качестве элементов базирования и 

закрепления могут быть, например стойки 2, 

содержащие резьбовые упоры или на основе 

гидропровода 3, позволяющие при их передви-

жении закреплять станок на трубе 4. Станок со-

держит ручное устройство продольной подачи, в 

качестве которого может быть, например, ходо-

вой винт 5 с маховиком. Внутри корпуса любым 

известным способом закреплѐн мотор-редуктор 

6, на валу 7 которого с одной стороны установ-

лен резцедержатель 8 с резцом 9, а с другой сто-

роны - устройство продольной подачи. 

Станок работает следующим образом. При 

помощи, например, четырѐх упоров 3 станок 

закрепляют на конце трубы 4, резец 9 устанав-

ливают на нужный диаметр трубы, включают 

питание мотора-редуктора 6 и при помощи хо-
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дового винта 5 с маховиком производят про-

дольную подачу резца для снятия фаски. Точ-

ность установки станка достигается следующим 

образом: вместо резца устанавливается индика-

торная головка, часового типа и производится 

один оборот резцедержателя вокруг оси. В том 

случае, если индикаторная головка показывает 

не совпадение осей трубы и станка, то станок 

выставляется на ось трубы при помощи стоек. 

 
 Рис. 1. Приставной станок для обработки торцов прямых и изогнутых труб 

 

Кроме того, резец можно устанавливать с 

любым профилем режущей части, в результате 

чего можно получить на торце трубы фаску, 

требуемую для сварки от назначения конкретно-

го трубопровода, т.е. выполнить одно из требо-

ваний под сварку в условиях монтажа трубопро-

водов, а, следовательно, не нарушается техноло-

гический процесс сварки и обеспечивается 

надѐжность стыка. 

Выводы. Применение приставного станка 

для обработки прямых и изогнутых труб позво-

ляет обеспечить возможность обработки длин-

ных прямых и изогнутых труб без специальных 

подвижных приспособлений и стационарных 

станков, в условиях монтажа трубопроводов, 

возможность точной установки станка на конце 

этих труб и обработки торца, обеспечивающим 

качество сварного шва. 

При этом предлагаемый станок очень удо-

бен при эксплуатации, так как является легко 

транспортируемым и его конструкция позволяет 

устанавливать станок на трубе вне зависимости 

от еѐ местонахождения, радиусов сгибов и габа-

ритов трубы, что, в свою очередь, позволяет ис-

пользовать его в любых монтажных условиях 

при прокладке трубопроводов. 
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Рассмотрены источники накопления загрязнений, снижающие пропускную способность газо-

проводов, анализ механических и жидкостных  составляющих. Проанализированы технология, ме-

тоды образования и применения поверхностно-активных веществ в различных отраслях народного 

хозяйства. Приведены результаты исследований процессов очистки с использованием стабилизато-

ров пены. Рассмотрены вопросы влияния объѐмной и структурной концентрации загрязнений, скоро-

сти газового потока на эффективность очистки. 

Ключевые слова: очистка, загрязнения, высокократная пена. 

Введение. Источником накопления жидко-

сти может быть капельная жидкость (вода и 

конденсат), поступающая из скважин вместе с 

газом, конденсат воды и тяжелых углеводоро-

дов, образующийся при снижении температуры 

газа при его движении по трубопроводу, а также 

жидкость, уносимая потоком газа из сепарато-

ров. 

Интенсивность накопления жидкости зави-

сит от скорости движения газа и профиля трассы 

трубопровода. На горизонтальных и нисходя-

щих участках трассы жидкость движется в виде 

пленки по стенкам трубы. Наибольшее количе-

ство жидкости скапливается на восходящих 

участках трубопровода, образуя гидравлический 

затвор, частично или полностью перекрываю-

щий сечение трубы. Наличие в газе жидкости, 

механических примесей значительно увеличива-

ет гидравлическое сопротивление газового по-

тока. 

Исследование проб, отобранных из внут-

ренней полости промысловых газопроводов 

Шебелинского, Крестищенского, Мелиховского, 

Ефремовского и других месторождений свиде-

тельствуют о наличии в продуктах отложений 

углеводородного конденсата, воды, минерально-

го шлама [1]. 

Анализ механических примесей жидких за-

грязнений конденсатно-водной смеси показыва-

ет, что они в основном состоят из глинистых 

частиц с линейными размерами 0,005мм и ме-

нее, 50% которых имеют карбонатное проис-

хождение. 

Кроме глинистых частиц имеются частицы 

кварца, гематита, магнетита и других минералов 

с линейными размерами до 0,01 мм [2]. 

В последние годы в химическом производ-

стве и других отраслях народного хозяйства 

нашли широкое применение поверхностно-

активные вещества (ПАВ). Имеется опыт при-

менения ПАВ для очистки больших емкостей, 

призабойной зоны скважин, отдельных участков 

трубопроводов [3]. Технология применения 

ПАВ для очистки отдельных участков трубо-

проводов некоторыми фирмами США включает 

многократный их пропуск в виде пены по всему 

участку с последующей промывкой водой и 

пропуском скребка[4]. 

Основные положения и методы исследова-

ния. Принципиальная схема образования пенной 

структуры методом эжектирования в пеногене-

раторах осуществляется следующим образом. 

Поток газа подается по специальной трубе, где 

смонтирован подводящий трубопровод раствора 

пенообразователя и сетка с определенной вели-

чиной и количеством ячеек. По подводящему 

трубопроводу подается в поток газа раствор пе-

нообразователя. Полученная газожидкостная 

смесь в процессе движения частично аэрирует 

пену перед сеткой, основная масса пенной 

структуры генерируется на сетке. Капли раство-

ра пенообразователя смачивают сетку, образуя 

за счет сил поверхностного натяжения пленку, 

которая потоком газа прогибается по ходу дви-

жения до образования сферы, заполненной газо-

вой средой. 

Физические свойства и структура пены бу-

дут зависеть от геометрических параметров сет-

ки, расхода пенообразователя и скорости потока 

газа. При больших скоростях кинетическая 

энергия потока газа срывает и уносит адсорбци-

онные слои создающих пленку структурных 

ячеек пены, отрицательно воздействуя в целом 

на процесс пеногенерации. Допустимая скорость 

потока газа, при которой осуществляется про-

цесс пеногенерации, также зависит от геометри-

ческих параметров сетки и свойств пенообразо-

вателя. 

Поверхностно-активные вещества за счет 

наличия упругих эластичных жидкостных пле-

нок обладают свойствами обволакивать и изо-

лировать друг от друга частицы загрязнений. 
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Структура пен, во многом зависит от вели-

чины кратности (К), характеризующей отноше-

ние объема пены к величине объема раствора 

пенообразователя, из которого она получена: 

pn

pnг

pn

n

V

VV

V

V
K


   (1) 

где Vn  – объем пены, образованной при вспени-

вании пенообразователя, Vг, Vрn – объемы газа и 

раствора пенообразователя. 

Пены условно подразделяют на низкократ-

ные (1<К<20), средней кратности (20<К<200) 

высокократные (К≥20). Повышенная кратность 

пены  уменьшает единичный объем ячеек и уве-

личивает их количество в общем объеме, резко 

увеличивая поверхность контакта. 

Результаты исследований показывают, что 

устойчивость пены зависит от свойств пенооб-

разователя, концентрации вещества в растворе, 

свойств контактирующего с ПАВ вещества, спо-

соба образования пены и других факторов [5]. 

Для повышения устойчивости пен приме-

няют стабилизаторы, роль которых могут вы-

полнять как химические вещества (высшие 

жирные спирты, алкиларилсульфонаты, алкил-

сульфаты, соли дикарбоновых кислот и др.), так 

и твердые частицы (глина, песок, продукты кор-

розии и др.). 

Эффективность очистки при парциальной 

подаче пены оценивалась отношением объема 

загрязнений, полученных за один цикл пропуска 

через очищаемый участок высокократной пены 

к первоначальному объему загрязнений. 
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где Vзг

i
 - объем загрязнений, полученных за 

один цикл пропуска пенного поршня через очи-

щаемый участок; Vзаг - общий объем загрязнений 

в газопроводе; n - количество циклов для полно-

го удаления загрязнений. 

В конце участка пена разрушалась, а за-

грязнения отделялись. Разрушение пены осу-

ществлялось  пропуском ее через фильтры, где 

она превращалась в жидкую фазу и вместе с за-

грязнениями замерялась в мерной емкости. 

Vз

i
=Vзг

i
+Vж

п
 (3) 

где  Vз

i
 - объем загрязнений и жидкой фазы пе-

ны за один цикл очистки;  Vж

п
 - объем жидкой 

фазы пены, погашенной на конце очищаемого 

участка. 

Исследования проводились при различной 

степени загрязненности газопровода, которая 

отражалась объемным коэффициентом ( зг ), 

характеризующим отношение объема загрязне-

ний (Vзг ) к геометрическому объему очищаемо-

го участка газопровода (Vг ). 
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Подставив уравнения (3), (4) в выражение 

2) получим: 
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Циклы очистки внутренней полости высо-

кократными пенами проводились при различных 

скоростях потока газа в очищаемом участке. 

При малых скоростях движения газового потока 

(0,5 – 1,5 м/с) пена контактируя с загрязнениями 

снижает силы поверхностного натяжения на 

границе раздела фаз. В результате происходит 

флотация (прилипаемость) твердых мелкодис-

персных частиц и всасывание жидкости и меха-

нических примесей в межпленочное простран-

ство  высокократной пены. Образуются  абсорб-

ционные пленки на частицах загрязнений, в ре-

зультате чего они становятся подвижными. 

Происходит активный процесс диспергации 

(проникновения) пены с частицами загрязнений, 

что снижает силы сцепления их между собой и с 

внутренней поверхностью трубы. За счет дви-

жения газового потока эти загрязнения вспени-

ваются, образуя пробко-диспергированную 

структуру, и выносятся за пределы их локализа-

ции. На рис. 1 показано влияние эффективности 

процесса очистки газопровода высокократными 

пенами в зависимости от линейной скорости га-

зового потока и объемной концентрации загряз-

нений. При скорости газового потока (1,5 – 3,5 

м/с) в процессе очистки доминирует эффект 

поршневания. Упруговязкая структура пены, 

двигаясь со скоростью газового потока, образует 

своеобразный поршень по всему сечению трубы 

большой длины. При движении пенный пор-

шень концентрирует впереди себя загрязнения, 

которые перекрывают сечение трубы. С даль-

нейшим повышением скорости газового потока 

пенный поршень увеличивает концентрацию 

загрязнений до полного перекрытия сечения 

трубы, образуя  своеобразный поршень из за-

грязнений, что увеличивает эффект поршнева-

ния. Как видно из полученных данных, на ин-

тенсивность процесса очитки влияет объемная 

концентрация загрязнений или степень загряз-

ненности газопровода ( зг ). При величине объ-

емной концентрации загрязнений равной (
 зг

1

=0.10) процесс очистки пеной начинается при 

меньших значениях скоростей газового потока, 

чем при ( зг

IV
=0.55). Так, для одной и той же ве-
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личины скорости ( =0.5 м/с) эффективность 

очитки для первого и второго случаев будет со-

ответственно 16,35%  и  4,45%. 

Зависимость эффективности процесса 

очистки при парциальной подаче пены от вели-

чины скорости для различных объемных кон-

центраций загрязнений не однозначна (рис. 1). 

Для объемной концентрации ( зг

1
=0.10) абсо-

лютный вынос загрязнений достигается 

(=100%) при скорости движения  пены и газо-

вого потока  ( =2.4 – 2.6 м/с), а функциональ-

ная зависимость   f ( )  носит прямолиней-

ный характер. Для объемной  концентрации                

( зг

IV
=0.55) эффективность процесса очистки 

носит квадратичный характер, абсолютный вы-

нос загрязнений достигается при скорости дви-

жения пены и газового потока в очищаемом га-

зопроводе равной  ( =5.0-5.2 м/с). Характер-

ным является диапазон величин скоростей (
=5.0-5.2 м/с), когда эффективность очистки ко-

леблется в пределах (=4.5-25%), с увеличением 

скорости  на  =2 м/с эффективность очистки 

возрастает на =75%. С уменьшением степени 

загрязненности газопроводов функциональная 

зависимость  процесса очистки  переходит от 

квадратичной в прямолинейную. В связи с этим 

определение степени загрязненности газопрово-

да является необходимым для выбора режима 

очистки. 

 
Рис. 1. Зависимость эффективности очистки высокократными пенами от скорости потока и хранения 

загрязнений 
 

Полученная характеристика процесса 

очистки газопроводов высокократными пенами 

позволяет определить скорость движения газо-

вого потока, при котором можно обеспечить за-

данную эффективность очистки. 

Эффективность очистки зависит от концен-

трации пенообразователей из которых получали 

пены. Пены, полученные на пеногенеторе из 

растворов, содержащих 0,5% и 2,0% пенообра-

зователя, очищают газопровод с меньшей эф-

фективностью по сравнению с пенами, образо-

ванными при тех же условиях из растворов, со-

держащих 1% пенообразователя. Повышение 

концентрации растворов ПАВ выше 1% - 1,5% 

вызывает уменьшение эффективности очистки. 

Определенным образом на процесс очистки 

влияет и кратность пен. С повышением кратно-

сти пен процесс очистки интенсифицируется. 

Время на очистку одного и того же объема за-

грязнений при одинаковых режимах очистки 

сокращается для пены с кратностью К = 240 в 

два раза по сравнению с пеной, имеющей крат-

ность К=150. Однако дальнейшее повышение 

кратности пены (К 300) снижает эффектив-

ность процесса очистки. 

Положительно на процесс очистки влияет 

добавка в пенообразователь стабилизаторов 

(рис. 2). Высокократные стабилизированные пе-

ны из АС, содержащие в качестве стабилизато-

ров высшие жирные спирты (ВЖС) 10:1 повы-

шают эффективность очистки в два раза по 

сравнению с очисткой пеной без стабилизатора. 

Стабилизаторы повышают структурно-

механические качества пены и устойчивость к 

разрушению при динамических нагрузках. 

При исследовании эффективности очистки 

пеной, подаваемой сплошной массой критерием 

оценки эффективности принята удельная вели-

чина выноса пеной загрязнений в единицу вре-

мени ( m / ). 
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Как показывают результаты исследований 

(рис. 3), удельный вынос загрязнений ( v зг )в 

процессе очистки при одной величине скорости 

движения пены изменяется. В начальный период 

очистки эта величина максимальна и резко сни-

жается после истечения 10-12 секунд. Последу-

ющий период очистки характеризуется постоян-

ством процесса очистки. 

В начальный момент при максимальном 

содержании загрязнений в очищаемом участке 

непрерывный поток пены осуществляет дина-

мическое воздействие, создавая эффект поршне-

вания. Постоянная удельная величина выноса 

загрязнений во времени объясняется капилляр-

ным эффектом поглощения и флотацией загряз-

нений. 

Движущаяся пена по мере насыщения за-

грязнениями образует послойный вынос в виде 

своеобразного непрерывного транспортного 

конвейера. При заполнении загрязнениями объ-

ема трубы больше половины его сечения, по-

верхность загрязнений или площадь контакта с 

пеной в процессе очистки будет увеличиваться 

до объема, занимаемого (0.5 Fтр) площади сече-

ния трубы. 

Последующая очистка будет осуществлять-

ся с уменьшением поверхности загрязнений и 

площади контакта с пеной. 

Для полной очистки газопровода от загряз-

нений требуется определенное количество пены, 

которое зависит от режима очистки, физико-

химических характеристик ПАВ и загрязнений и 

т.д. 

 
Рис. 2. Влияние стабилизаторов ПАВ на процесс 

очистки: 

1 – алкилсульфат (1 %); 2 – алкилсульфат со 

стабилизатором ВЖС (10:1) 

 
Рис. 3. Изменение удельного выноса загрязнений в 

процессе очистки ПАВ 

1 – пена из 1 % ПАВ; 2 – пена из 2 % ПАВ 
Поэтому одной из составляющих показате-

лей эффективности очистки следует считать от-

ношение объема пены, необходимого для очист-

ки загрязнений к их объему (коэффициент об-

мена пеной): 

N
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V Vзг
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0
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где: Q  -  полный объем пены, необходимый для 

очистки загрязнений;  
р

0 , –

Ќ‹
VV -  геометрические 

объемы очищаемого газопровода и занимаемых 

в нем загрязнений. 

Объем загрязнений ( Vзг ) в процессе 

очистки изменялся, поэтому принимался осред-

ненным в выбранном интервале времени очист-

ки: 

V
V V

зг

с н кр 
 

2
 

 

(8) 

Во время экспериментальных исследований 

осреднение объема загрязнений производилось в 

интервале времени 0-5 секунд;  5-10 секунд и 

т.д. 

Полученные результаты (рис. 4) показали, 

что коэффициент обмена пены ( N ) в процессе 

очистки изменялся в широком диапазоне ( N = 

10-40) и зависит от скорости движения- пены, 

периода очистки, объема загрязнений. 

Характер зависимости процесса очистки от 

скорости пенного потока показывает, что эф-

фективность процесса очистки повышается с 

увеличением линейной скорости движения пены 

(рис. 5). 

При исследовании влияния природы за-

грязнений на процесс очистки были отобраны 

загрязнения непосредственно из внутренней по-

лости газопроводов, а также приготавливались 

смеси из наиболее характерных компонентов. 

Кроме того, исследовались процессы очистки 

загрязнений в чистом виде: конденсат, вода, 

смазочное масло МС-20, механические примеси. 
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Как показали результаты исследований, 

наиболее легко выносятся пеной загрязнения 

состоящие из газоконденсата и смеси его с во-

дой. Скорость пенного потока при этом должна 

составлять 2 – 5 м/с. Загрязнения, состоящие из 

чистого смазочного масла М-20 и смеси (кон-

денсат + вода + масло), эффективно удаляются 

из газопровода пенным потоком движущимся со 

скоростью 6 – 8 м/с. Наиболее трудоемкими в 

очистке являются механические примеси, вклю-

чающие песок, гиматид, продукты коррозии, 

соли и смеси (конденсата + воды + смазочные 

масла МС-20 + мехпримеси). Для эффективного 

удаления таких загрязнений необходимо, чтобы 

пенный поток двигался со скоростью 8 – 10 м/с. 

Очистка механических загрязнений ско-

ростным потоком при парциальной подаче пены 

производилась с предварительным их смачива-

нием. Для смачивания очищаемый участок за-

полнялся пеной и выдерживался в течении 10-15 

мин., после чего производился скоростной 

напор газа. 

 
 Рис. 4. Изменение коэффициента обмена пены 

 в процессе очистки 

1 – пена из 1 % ПАВ; 2 – пена из 2 % ПАВ 

 
Рис. 5. Зависимостьб очисткит от скорости движения 

пены при непрерывнолй подаче в течение 5 сек. 

К=150 
1 – пена ОП-7; 2 пена АС; 3 – пена АС+ВЖС 

 

 

 

Выводы. Результаты исследований показа-

ли, что наиболее эффективная очистка загрязне-

ний осуществляется пенами, образованными из 

алкил-сульфатов (АС) концентрации раствора 1-

2% и кратностью,  равной (К = 150 – 300) с при-

менением стабилизаторов в соотношении 10 – 1. 

В качестве стабилизаторов необходимо приме-

нять высшие жирные спирты (ВЖС). Примене-

ние других типов ПАВ для очистки снижает ее 

эффективность. 
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УСЛОВИЕ  ПРЕОДОЛЕНИЯ ЧАСТИЦЕЙ МАТЕРИАЛА РАДИАЛЬНО 

 РАСПОЛОЖЕННОГО  БАРЬЕРА, ЗАКРЕПЛЕННОГО НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ  РОТОРЕ 
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Дано математическое описание движения частицы материала вдоль поверхности горизон-

тального ротора, оснащенного радиальными  барьерами прямоугольной формы. Приведена расчет-

ная схема к описанию условия преодоления барьера. В результате теоретических исследований полу-

чено аналитическое выражение, определяющее максимальную высоту барьера в зависимости от 

размера частицы и конструктивно-технологических параметров вращающегося ротора.  

Ключевые слова: разделение, частица, барьер, точка схода 

Для получения продукта тонкого измельче-

ния в настоящее время широко используются 

мельницы, в которых разрушение частиц исход-

ного материала осуществляется при высокоско-

ростном ударе [1]. Примером одного из спосо-

бов организации высокоскоростного удара явля-

ется центробежная противоточная мельница для 

тонкого помола [2]. Для организации эффектив-

ного измельчения частиц исходного материала 

во встречных потоках желательно на этапе фор-

мирования встречных потоков произвести раз-

деление частиц исходного материала по крупно-

сти. Для этой цели предполагается на поверхно-

сти горизонтального ротора  жестко крепить ра-

диально направленные барьеры прямоугольной 

формы. Данная работа посвящена теоретиче-

скому исследованию движения частиц  материа-

ла по поверхности горизонтального ротора, 

оснащенного радиально расположенными барь-

ерами прямоугольной формы [3]. 

Рассмотрим условие прохождения сфери-

ческой частицей материала барьера прямоуголь-

ной формы высотой ―h‖, расположенного на по-

верхности горизонтального ротора. Роль рас-

сматриваемого барьера выполняет поверхность 

радиально расположенной лопасти. 

 
Рис. 1. Расчетная схема для описания движения  

частицы материала сферической формы по  

поверхности горизонтального ротора, оснащенного 

радиальными барьерами прямоугольной формы 

Согласно расчетной схемы, представленной 

на рисунке 1, частица материала сферической 

формы, имеющая радиус ―  ", преодолеет барь-

ер прямоугольной формы при выполнении сле-

дующего неравенства: 

                                   (1) 

где M – абсолютная величина момента силы    

равная: 

                                     (2) 

здесь    – модуль силы Кориолиса [4] 

                                  (3) 

где m – масса частицы материала;   – частота 

вращения ротора;   – величина линейной скоро-

сти точки встречи частицы материала с боковой 

поверхностью радиально расположенной лопа-

сти, закрепленной на горизонтальном роторе: 

                                (4) 

где    – расстояние от оси вращения ротора до 

места встречи частицы материала с радиально 

расположенной лопастью;   – потенциальная 

энергия, которая равна: 

                                (5) 

где g – ускорение свободного падения. 

Подстановка (2) и (5) в соотношение (1) с 

учетом (3) и (4) приводит к следующему выра-

жению: 

                                  (6) 

На основании расчетной схемы, представ-

ленной на рисунке 1, находим, что 

     
    

  
                          (7) 

С учетом (7) выражение (6) принимает вид: 

                                  (8) 

которое можно представить в следующем виде: 

                                   (9) 

здесь введено следующее обозначение: 

    
  

  
 

     

                       (10) 

Таким образом, полученные соотношения 

(9) и (10) определяют условия преодоления ча-
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стицей материала  радиально закрепленного 

прямоугольного барьера, который выполнен в 

виде, представленном на рис. 1. График зависи-

мости критического значения высоты прямо-

угольного барьера от частоты вращения ротора 

представлен на рисунке 2. Верхняя кривая 2 со-

ответствует размеру частицы         м; ниж-

няя кривая 1 соответствует размеру 

цы          м; в обоих случаях  координата 

загрузочного патрубка находится на расстоянии 

Rз = 0,25R от центра вращения ротора, где R – 

радиус ротора, равный 0,15 м. 

 
Рис. 2. График зависимости критического значения 

высоты прямоугольного барьера  от частоты  

вращения ротора 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
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В настоящее время по объемам потребления цемент занимает ведущее место среди строи-

тельных материалов, однако на его производство затрачивается большое количество энергии, как 

на обжиг, так и на измельчение на различных переделах. Снизить расход электроэнергии можно,  

переведя помол клинкера и добавок в замкнутый цикл. Однако, учитывая большое количество внеш-

них факторов обеспечить максимальную эффективность использования большого количества сов-

местно работающего сложного оборудования довольно сложно. 

Для оптимизации процесса получения тонкодисперсных порошков предлагается строить ма-

тематические модели, полученные на основе результатов экспериментальных исследований, учиты-

вающих особенности входящих в линию аппаратов. На основе этих математических моделей пред-

лагается строить функции цели, обеспечивающие оптимальные условия работы как всего помольно-

го оборудования, так и отдельных элементов, входящих в его состав. 

Ключевые слова: тонкодисперсные порошки, уравнения регрессии, замкнутый цикл, центро-

бежный сепаратор, производительность, удельный расход электроэнергии, эффективность. 

Введение. Получение тонкодисперсных 

порошков с минимальными затратами в совре-

менных условиях развития промышленности 

является весьма актуальной задачей [1]. В боль-

шинстве случаев это возможно только с приме-

нением замкнутого цикла измельчения [2, 3]. 

Однако, учитывая большое количество внешних 

факторов обеспечить максимальную эффектив-

ность использования большого количества сов-

местно работающего сложного оборудования 

довольно сложно [4, 5]. Решение таких задач 

возможно при составлении математических мо-

делей и нахождении оптимумов, при которых 

наблюдается максимальная эффективность ра-

боты рассматриваемого оборудования. 

Учитывая сложность процессов, происхо-

дящих в каждом из аппаратов,  входящего в тех-

нологическую линию производства тонкодис-

персного порошка, аналитические выражения, 

описывающие весь процесс, получаются 

настолько громоздкими, что за ними теряется 

первоначальный смысл самого мероприятия.  

Методология. Для оптимизации процесса 

получения тонкодисперсных порошков удобно 

строить математические модели, полученные на 

основе результатов экспериментальных иссле-

дований, учитывающих особенности входящих в 

линию аппаратов. 

Основная часть. Полученные в результате 

проведенных экспериментов уравнения регрес-

сии позволяют судить о величине влияния раз-

личных факторов и эффектов их взаимодействия 

на величину параметров Р, Q, R и их производ-

ных. 

Но, учитывая большое количество членов 

уравнений регрессии, и невозможности подбора 

оптимума простым перебором величин факто-

ров нами произведена оптимизация эксперимен-

та при условиях минимума потребляемой мощ-

ности Р, максимума производительности Q ша-

ровой мельницы замкнутого цикла измельчения 

при гарантированном качестве готового продук-

та, определяемого параметром R. Задача состоит 

в том, чтобы найти такое соотношение факто-

ров, при котором наблюдалась бы максимальная 

эффективность процесса измельчения: минимум 

потребляемой энергии при максимуме произво-

дительности. Для поиска оптимума функции 

цели, факторное пространство, составляющее 

собой область допустимых значений функции, 

представим в виде гиперкуба со стороной, рав-

ной четырем единицам. 

Для решения задачи оптимизации процесса 

измельчения в шаровых мельницах замкнутого 

цикла необходимо сформулировать критерий 

оптимальности, другими словами – дать каче-

ственную оценку эффективности процесса при 

тех или иных значениях регулируемых парамет-

ров.  

В качестве критерия оптимальности может 

быть принята следующая целевая функция: 
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*

1 2 3( , , ,υ,ψ, , ,μ) ( , , , υ,ψ, , ,μ),
P

F c V k L n a a R R a f c V k L n
Q

             (1) 

где а1, а2,  а3 – весовые коэффициенты, регули-

рующие значимость (вклад) того или иного сла-

гаемого и учитывающие различие в абсолютных 

значениях и размерностях соответствующих ве-

личин; Р – мощность, потребляемая установкой, 

рассчитываемая по уравнению регрессии; Q – 

производительность помольного агрегата,  рас-

считываемая по уравнению регрессии; R– каче-

ство конечного продукта, рассчитываемое по 

уравнению регрессии; R* – требуемое качество 

готового продукта и задаваемое при расчете;  f – 

функция от входных параметров, ограничиваю-

щая поиск оптимизирующих значений гиперку-

бом; c, V, k, υ, ψ, L, n, μ – циркуляционная 

нагрузка, скорость воздуха в барабане мельни-

цы, соотношение длин камер мельницы, живое 

сечение перегородки, относительная частота 

вращения барабана мельницы, расход сепараци-

онного воздуха, частота вращения ротора сепа-

ратора, аэродинамический параметр центробеж-

ного сепаратора. 

Оптимизация процесса измельчения осу-

ществлялась путем минимизации функции F(c, 

V, k, υ, ψ, L, n, μ) наибыстрейшего спуска [6]. За 

счет выбора значений коэффициентов а1, а2, а3 

было рассмотрено несколько видов функций F – 

критериев оптимальности, имеющих качествен-

ные отличия. Прежде чем перейти к обсужде-

нию результатов расчетов, необходимо сделать 

следующее замечание. Поскольку эксперимен-

тальная установка, являясь в некотором смысле 

геометрически подобным помольным агрегатом 

промышленным установкам,  и динамическим 

подобием не обладает, нас интересовали не аб-

солютные значения входных факторов, а тен-

денции их изменения при изменении требований 

к результатам или технологическим параметрам 

процесса измельчения. С учетом сказанного был 

выбран тип функции и организованы численные 

расчеты. 

Результаты первой серии расчетов приве-

дены на рисунке. Расчеты выполнены при  а1 = = 

0, а2 = 10,  а3 = 0 для  различных значений R. Тем 

самым изучалось влияние значения входных 

факторов на повышение или уменьшение тонко-

сти помола готового продукта. 

Как видно на рис. 1, а, для получения про-

дукта измельчения с малыми значениями остат-

ков на сите 008, необходимо обеспечить мини-

мальную циркулирующую в системе нагрузку; 

скорость воздуха в барабане мельницы, сме-

щенную в сторону меньших значений параметра 

V; минимальную длину камеры тонкого измель-

чения, соответствующую принятому плану экс-

перимента; минимальную транспортирующую 

способность наклонной межкамерной перего-

родки, определяемую параметром υ, конструк-

ция которой должна обеспечивать циркуляцию 

измельчаемого материала из первой камеры во 

вторую и наоборот и минимальную частоту 

вращения барабана мельницы ψ. Это обеспечи-

вает более длительное время нахождения мате-

риала в барабане мельницы и, соответственно, 

более высокую степень измельчения.  

На рис. 1, б представлены технологические 

характеристики процесса измельчения в шаро-

вых мельницах замкнутого цикла при соответ-

ствующих значениях входных факторов.  

Данные значения входных факторов объяс-

няются следующим: для обеспечения большей 

тонкости помола в барабане мельницы должно 

быть минимальное количество измельчаемого 

материала, что обеспечивается при минималь-

ной циркуляционной нагрузке. Скорость возду-

ха в мельнице при этом не должна обеспечивать 

интенсивный вынос измельчаемого материала 

из барабана мельницы, что увеличивает время 

нахождения материала в барабане мельницы. 

Увеличение длины камеры тонкого измельчения 

позволяет увеличить тонкость помола за счет 

более длительного воздействия мелкошаровой 

загрузки  на измельчаемый материал, а сниже-

ние транспортирующей способности перегород-

ки υ за счет возможной циркуляции из первой 

камеры во вторую и обратно, при провороте ба-

рабана мельницы на 360º также увеличивает 

время нахождения материала в мельнице и, со-

ответственно, приводит к повышению дисперс-

ности измельчаемого материала.  

Минимальные остатки измельчаемого ма-

териала на сите 008 получаются при меньших 

частотах вращения барабана мельницы ψ, за 

счет преобладания истирающего воздействия 

мелющей среды на измельчаемый материал. 

Например, для получения продукта с R в  

5 % с минимальным расходом электроэнергии 

необходима циркуляционная нагрузка с, равная 

50 %; скорость воздуха V в барабане мельницы – 

0,56 м/с; соотношение длин камер (l2 /l1) – 1,4; 

живом сечении перегородки υ – 15 % и относи-

тельной частоте вращения барабана мельницы ψ 

– 0,665. 

С увеличением циркуляционной нагрузки 

наблюдается увеличение параметра R. При этом 

рост параметра с аналогично параметру V вызы-

вает загрубление материала за счет увеличения 
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среднего размера выносимой из барабана мель-

ницы частицы измельчаемого материала. Ана-

лиз выражения позволяет утверждать, что при 

загрублении материала должна сокращаться и 

камера тонкого измельчения и возрастать отно-

сительная частота вращения барабана мельни-

цы. Во-первых, это объясняется тем, что возрас-

тает массовая доля измельчаемого материала в 

барабане мельницы (возрастает циркуляционная 

нагрузка) на что необходима бóльшая доля 

ударного воздействия мелющей среды и что 

обеспечивается бóльшей длиной первой камеры 

и, во-вторых, большей частотой вращения бара-

бана мельницы, что увеличивает, соответствен-

но, ударное воздействие. 

 
а 

 
б 

Рис.1. Зависимость оптимизирующих значений входных факторов (а) и значений  параметров процесса  

измельчения в шаровых мельницах замкнутого цикла (б) от тонкости помола готовой продукции при миними-

зации удельного расхода энергии 

 

Подставляя найденные в результате реше-

ния целевой функции значения варьируемых 

факторов при ее минимизации (х1, х2, х3, х4, х5) в 

соответствующие уравнения регрессии опреде-

лим потребляемую установкой мощность Р, ее 

производительность при соответствующем ка-

честве готового продукта Q, и удельный расход 

энергии q на помол при обеспечении заданных 
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качественных показателей помольной системы 

(см. рис. 1, б). 

Увеличение производительности установки 

сопровождается и ростом уровня потребляемой 

ею мощности. При этом максимальный вклад в 

увеличение параметра Р оказывают увеличение 

частоты вращения барабана мельницы и ско-

рость воздуха в барабане мельницы и, в мень-

шей мере – рост циркуляционной нагрузки. Два 

оставшихся параметра – k  и υ существенного 

влияния на величину Р не оказывают, так как не 

изменяют характер движения мелющей загрузки 

при измельчении материала. С загрублением 

материала от 5 до 16 % рост потребляемой мощ-

ности составляет 9,5 %, т.е. от 3154 до 3456 Вт. 

С целью оптимизации работы помольного 

агрегата замкнутого цикла для получения мини-

мального расхода электроэнергии в формуле (1) 

примем следующие значения весовых коэффи-

циентов: а1 = 10, а2 = 0,  а3 = 0. Расчет показал, 

что минимальный расход электроэнергии 

наблюдается при с = 208 %; V= 0,87 м/с; k =1,45; 

υ = 8 % и ψ = 0,85 и составляет 24,28 кВт·ч/т. 

При этом производительность установки со-

ставляет 100,40 кг/ч, а потребляемая мощность – 

2437 Вт.  

Максимальная производительность шаро-

вой мельницы составляет 111,36 т/ч при следу-

ющих значениях варьируемых факторов:  

с = 110 %; V = 0,9 м/с;  k = 0,78; υ = 8 % и 

 ψ = 0,75. Мощность, потребляемая  установкой, 

при этом составляет 3125 Вт, при удельном рас-

ходе электроэнергии q, равном 28,06 кВт·ч/т. 

При оптимизации работы только центро-

бежного сепаратора (шаровая мельница была 

отключена, а питание центробежного сепаратора 

осуществлялось автономно) при удельной по-

верхности порошка, равной 3500 см
2
/г макси-

мальная производительность Q воздушного цен-

тробежного сепаратора наблюдается при следу-

ющих значениях варьируемых параметров: рас-

ходе сепарационного воздуха L, равном 375,4 

м
3
/ч; частоте вращения ротора сепаратора п, 

равной 732,2 об/мин; аэродинамическом пара-

метре сепаратора μ, равном 93,14 % и составляет    

366,5 кг/ч. 

Эффективность разделения центробежного 

сепаратора при этих значениях составляет 74,5 

%. 

Максимальная эффективность разделения Е 

воздушного центробежного сепаратора наблю-

дается при следующих значениях варьируемых 

параметров: расходе сепарационного воздуха L, 

равном 355,1 м
3
/ч; частоте вращения ротора се-

паратора п, равной 1348,3 об/мин; аэродинами-

ческом параметре сепаратора μ, равном 79,68 % 

и составляет 86,33 %.  

Производительность центробежного сепа-

ратора при этих значениях составляет 302,56 

кг/ч при удельной поверхности готового про-

дукта, равной 4200 см
2
/г. 

Выводы. В ходе проведения исследований 

были получены уравнения регрессии работы 

помольного агрегата замкнутого цикла на осно-

ве шаровой мельницы и центробежного сепара-

тора и предложена функция цели, позволяющая 

определять оптимальные условия работы как 

самого помольного агрегата в целом, так и его 

отдельных элементов. Определены значения 

уровней факторов, при которых наблюдаются 

минимальная энергоемкость всего помольного 

агрегата, его максимальная производительность, 

максимальная  производительность центробеж-

ного сепаратора и его максимальная эффектив-

ность.  
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Для обеспечения поступательного развития организации актуализируется потребность в изу-

чении различных аспектов маркетинга персонала. В частности, для обеспечения динамического рав-

новесия предприятия в рамках качественного и количественного состава сотрудников, важно пони-

мать двустороннюю направленность процесса выбора. Он характеризуется не только выбором 

предприятием сотрудника, но и выбор сотрудником предприятия. В статье разносторонне рас-

сматриваются различные требования потенциального персонала к работодателю. Предложены 

основания для классификации данных требований.  

Ключевые слова: маркетинг персонала, технологии работы службы управления персоналом 

предприятия, требования к работодателю 

В современных условиях народного хозяй-

ства на территории Российской Федерации акту-

ализируется аспект увеличения прибыли пред-

приятия посредством качественной эксплуата-

ции человеческого ресурса.  Уровень трудового 

потенциала организации связан прямо пропор-

ционально  с  доходами предприятия. В этом 

ключе всесторонне изучается и описывается ра-

бота с персоналом. Службе управления персо-

налом предприятия очень важно выстроить гра-

мотную  работу внутри предприятия, решая во-

просы подбора, набора и отбора персонала, ко-

торый отвечал бы ключевым требованиям пред-

приятия. Для современных динамично развива-

ющихся и стратегически ориентированных ор-

ганизаций построение  системы маркетинга пер-

сонала на основе комплементарности является 

очевидной.  Но на данный момент ещѐ не все 

приняли позицию построения систем маркетин-

га персонала как определенную философию от-

ношения к собственному персоналу (как суще-

ствующему, так и будущему) со стороны пред-

приятия, при котором каждый работник рас-

сматривается как клиент предприятия, сотруд-

ничая с которым предприятие может разрешить 

некоторые свои проблемы, а работник получает 

возможность удовлетворить собственные по-

требности и интересы. Большинству работода-

телей на их уровне функционирования  предпо-

чтительна позиция, где маркетинг персонала - 

это практическая деятельность (функция) служб 

управления персоналом предприятия по опера-

тивному покрытию потребностей в персонале на 

основе имеющейся информации о состоянии 

персонала предприятия и рынка труда. 

Таким образом, маркетинг персонала на 

предприятии должен быть ориентирован на при-

влечение работника, который своим трудом спо-

собен создать потребительскую стоимость, об-

ладающую большей меновой стоимостью, чем 

его рабочая сила. На данном этапе развития 

науки и практики классификация требований к 

потенциальном работнику уже стала классиче-

ской, и имеет своим выражением четыре базо-

вых типа критериев:  

1) профессионально-квалификационным 

тип, обусловленный содержанием и уровнем 

его знаний, умений, навыков, определяющих 

возможности работника; 

2) физический тип, обусловленный его 

здоровьем и определяющим его работоспособ-

ность; 

3) психомотивационный, обусловленный 

его психофизиологическими особенностями и 

определяющих наиболее благоприятный для 

данного работника мотивационный механизм 

его профессиональной деятельности; 

4) специфический, отражающий конкрет-

ные желания и предпочтения работодателя в 

отношении работника. 

Несомненно, изучение потенциальных  со-

трудников, их качеств и потребностей играет 

важную роль в построении кадровой политики 

организации. В тоже время  восприятие потен-

циальных кандидатов как потребителей позво-

ляет не только разрабатывать имидж организа-

ции как работодателя, но и последующем, про-

страивать более точную мотивационную карту 

для своих сотрудников. 

На данный момент в науке нет единого по-
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нимания классификации требований к работода-

телю со стороны потенциальных сотрудников (в 

контексте маркетинга персонала). Исследования 

ведутся в первую очередь по рынку труда, от-

дельных его сегментов для разработки своих 

интересов, например, создания и поддержания 

имиджа работодателя.  

Хочется обратить особое внимание на по-

строение классификации требований, которые 

могли бы наиболее полно и чѐтко давать пред-

ставление не только о запросах, но и о самом 

кандидате, для дальнейшего соотношения полу-

ченной информации с системой мотивации и 

стимулирования, специфической психологией 

управления данной организации, организацион-

ной культурой и так далее, что в последующем 

положительно скажется на прохождении проце-

дуры вхождения в должность, процессе адапта-

ции и формирования лояльности к конкретной 

компании. 

Таблица 1 

Классификация требований к работодателю 
Локализация основания 

классификации 

Основание классификации Виды требований 

Экстернальные Объективные Географический 

Имиджевые  

Организационные 

Статусные 

Объѐм денежного вознаграждения 

Денежные  Адекватные  

Неадекватно завышенные 

Неадекватно заниженные 

Социальная ответственность 

предприятия 

Наличие социального пакета 

Медицинская страховка 

Наличие профсоюза 

Использование социальных технологий раз-

вития персонала 

Уровень организации труда персонала 

Интернальные Потребности человека Требования по заработной плате, наличию 

социального пакета 

Требования к безопасности 

Определенный уровень социального статуса 

(признание среди круга коллег, уровень 

профессии в стране) 

Уровень возможности к самореализации 

Специфические мотивационные Требования по достижениям 

Требования по минимизации неудач 

Требования реализации мотивации к власти 

Требования к реализации мотивации к слу-

жению 

Уровень притязаний  Адекватные  

Неадекватно завышенные 

Неадекватно заниженные 

Когнитивная сложность  Когнитивно простые нечеткие; 

Когнитивно простые четкие; 

Когнитивно сложные нечеткие; 

Когнитивно сложные четкие 

Важно отметить, что классификация требо-

ваний персонала к потенциальному работодате-

лю  не может синонимизироваться с основанием 

для сегментирования рынка труда для организа-

ции – субъекта маркетинга персонала. Смеще-

ние акцента с удовлетворения только своих по-

требностей за счет потенциальных сотрудников 

на взаимовыгодное сотрудничество, где работо-

датель не подирает себе персонал, а «продает» 

рабочее место позволяет создать эффект муль-

типликации синергетического эффекта в данном 

взаимодействии. Это будет выражено, во-

первых, в трудовом потенциале того сотрудни-

ка, который будет принят на работу, во-вторых, 

в трудовом потенциале организации, включения 

комплементарного элемента в систему мотива-

ции и стимулирования, облегчения построения 

мотивационной карты и многое другое. Для 

каждой из сторон-участниц важно, чтобы отклик 

на запрос был адекватен. Обратимся к рис. 1, 

иллюстрирующему наше высказывание. 

Адекватность отклика на запрос претенден-

та со стороны работодателя не теряет своей ак-

туальности. На данный момент в практической 
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деятельности, в условиях дефицита кадров, не-

желания трудиться у экономически активного 

населения  и осознании того, что предприятие не 

отвечает запросам и требованиям рынка труда, 

многие организации предпочитают искажать 

информацию о характере работ, размере зара-

ботной платы и иных параметров. Иногда это 

может быть обусловлено стремлением к опера-

тивному покрытию потребности в персонале. В 

данном случае не рассматриваются последствия 

и риски. Ведь, программа адаптации персонала 

не сможет удержать персонал в этом случае, а 

построение специфической коммуникации в пе-

риод испытательного срока или стажировки в 

доминирующем реальном секторе экономики 

указывает на усугубление даже наличествующей 

ситуации. Таким образом, во избежание потерь, 

связанных с простоем производства, нехваткой 

персонала, перегрузкой имеющегося персонала, 

невозможность или нежелание внесение дина-

мического соответствия запросам внешней сре-

ды создают условия, скрывающие в себе заве-

домо убыточные положение для работодателя.  

 

 
Рис. 1. Структура адекватных откликов со стороны организации на требование потенциального персонала 

 

Таким образом, важно подчеркнуть не 

только построение работодателем образа желае-

мого сотрудника относительно его квалифика-

ционного уровня, психофизиологических и пси-

хологических особенностей, но ещѐ и добавле-

ние к этому портрету детального представления 

о том, какие точки соприкосновения будут меж-

ду организацией и сотрудником. Учитывая опи-

сываемую выше классификацию, можно оце-

нить возможность удовлетворить конкретной 

организацией определенные группы требований. 

Анализ должен осуществляться последователь-

но от экстерныльных (внешних) к интернальным 

(внутренним) параметрам. Далее необходимо 

оценить потенциал предприятия в рамках объек-

тивных, денежных и требований в рамках соци-

альной ответственности. При анализе денежных 

требований важно определить тот интервал, ко-

торый будет отвечать плановому фонду на зара-

ботную плату, соотнести это с плановым сред-

несписочным составом и плановой производи-

тельностью труда. Это позволит определить со-

отношение возможностей и обозначить гибкие 

параметры в рамках маркетинга персонала. 

Несомненно, стоит отметить, что неадекватно 

завышенные требования иногда могут удовле-
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творяться работодателем, в случае уникальности 

квалификации сотрудника. Анализ интерналь-

ных требований необходимо производить в со-

ответствии с той логикой, которая подходит ор-

ганизации на его стадии жизненного цикла и 

соответствует общим целям и миссии.  

Подводя итог, отметим, что для обеспече-

ния поступательного развития предприятия и 

его динамического развития, необходимо каче-

ственно иное построение отношений с человече-

ским ресурсом. Особое значение данная комму-

никация имеет на входе персонала в организа-

цию. Для минимизации рисков, связанных с не-

верным принятием решения о принятии сотруд-

ника в организацию, экономически обоснован-

ным будет, во-первых, проведение анализа по-

требностей потенциальных сотрудников, далее 

системный анализ потенций организации, в-

третьих, определение  ключевых точек компле-

ментарности, что должно найти своѐ отражение 

в построении мероприятий по маркетингу пер-

сонала организации. 
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Механизм представляет собой сложную по природе, интегральную по форме, динамично функ-

ционирующую организацию, основанную на системе методов, инструментов, рычагов и процедур 

взаимодействия различных субъектов и объектов. 

Относительно малых предприятий механизм понимается нами как определенное передаточное 

звено, воздействие субъекта на объект. Исходя из системного подхода объектом может быть 

управляемая система малого предприятия, а субъектом как руководство предприятия, так и в це-

лом малое предприятие. 

В ходе исследований выделены внешние и внутренние составляющие механизма обеспечения 

устойчивого развития малых предприятий, названы наиболее адаптационные его элементы, способ-

ные, по нашему мнению, быстрее приспособится к происходящим или произошедшим изменениям в 

мире, стране, регионе. 
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Развитие малого бизнеса невозможно без 

грамотного его управления, как со стороны ру-

ководства предприятия, так и со стороны госу-

дарства.  

В процессе управления используется мно-

жество разнообразных способов, подходов и 

приемов, в совокупности их определяют как ме-

тоды управления, задействованные в рамках ме-

ханизма. Методы занимают особое место в 

управлении, так как на их базе происходит вза-

имное обогащение теории и практики. Методы 

служат целям практического управления, предо-

ставляя в его распоряжение систему правил, 

приемов и подходов, сокращающих затраты на 

достижение цели. 

В Краткой российской энциклопедии [2] и 

Новом энциклопедическом словаре [4] дано 

тождественное понятие механизма – система, 

предназначенная для преобразования движения 

одного или нескольких тел в требуемые движе-

ния других тел. 

Понятие «механизм» трактуется немного 

иначе в Большом экономическом словаре [1]: 

Система, устройство, определяющее поря-

док какого-нибудь вида деятельности. 

Последовательность состояний, процессов, 

определяющих собою какое-нибудь действие, 

явление. 

Механизм как целенаправленно функцио-

нирующая система методов, инструментов, ры-

чагов и процедур взаимодействия различных 

субъектов и объектов представляет собой слож-

ную по природе, интегральную по форме, дина-

мично функционирующую организацию. По су-

ти, по содержанию именно организация случай-

ного или целенаправленного объединения си-

стем, самостоятельных составляющих и их вза-

имосвязей в ходе определенного процесса, осу-

ществляемого в конкретных условиях, и полу-

чила название механизма [3]. 

Собственно, тот или иной способ объеди-

нения отдельных составляющих в единый меха-

низм проявляется непосредственно в процессе 

его функционирования. Главное в механизме — 

как, каким образом организуется такое объеди-

нение. В этом понимании механизм можно 

представить в виде интеллектуальной системы, 

технологии или способа функционирования, то 

есть «ноу-хау», некой модели деятельности, ор-

ганизованной определенным образом [3]. 

Содержание и последовательности есте-

ственных процессов складывались по эволюци-

онно устанавливавшимся связям и зависимостям 

осуществления процедур или функционирова-

ния систем. Многие из них наблюдаются, целе-

направленно изучаются и адаптируются чело-

веком в тех или иных интересах. Состав и со-

держание устоявшихся конфигураций и внеш-

них взаимосвязей этих явлений также отражают-

ся в сознании человека некой интеллектуальной 

моделью построения и осуществления механиз-

ма какой-либо организации. 

Со временем осмысление принципов дей-

ствия этих механизмов на основе общего разви-

тия сознания и действия позволило человеку 

широко и разнообразно применять их с целью 

создания и использования новых, смешанных 

организаций. 

Наиболее распространенное практическое 

представление механизма связано с материаль-

ной, субъективной организацией, создаваемой и 

функционирующей с определенными целями. 

Обобщая все определения, нами сформули-

ровано понятие «механизм» как способ, опреде-
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ляющий последовательность мер, условий, 

направленных на улучшение каких-либо дей-

ствий, явлений, процессов. 

В нашем исследовании «механизм» будет 

рассматриваться относительно малых предприя-

тий. Как известно, все организации являются 

системами: закрытыми или открытыми. Малый 

бизнес является открытой системой, так как он 

взаимодействует с внешней средой, не является 

самообеспечивающимся, зависит от информа-

ции, поступающей из вне. 

Гибкость малых предприятий дает им воз-

можность формировать адаптационный меха-

низм, а его наличие влияет на устойчивость это-

го сектора экономики.  

Механизм понимается как определенное 

передаточное звено, воздействие субъекта на 

объект. Исходя из системного подхода, объек-

том может быть управляемая система малого 

предприятия, а субъектом как руководство 

предприятия, так и в целом малое предприятие, 

а субъектом, воздействующим на него посред-

ством экономических мер, – государственные 

органы разного уровня. 

Таким образом, можно выделить внешние и 

внутренние составляющие механизма обеспече-

ния устойчивого развития малых предприятий 

(рис. 1). 

Устойчивость развития малых предприятий 

зависит от различных уровней управления: фе-

деральных, региональных, местных и менедж-

мента организации. Сюда относятся регулиро-

вание, содействие, принципы и методы государ-

ственной политики. 

Согласно методике оценки финансовой 

устойчивости по достаточности источников 

средств для формирования запасов предприятия 

выделяются типы финансовой устойчивости ма-

лого предприятия (МП). Они определяются со-

отношением запасов (З), собственного капитала 

(СК), внеоборотных активов (ВнА), долгосроч-

ного заемного капитала (ДЗК), а также кратко-

срочных кредитов и займов (КрКрЗ). 

Внешние составляющие обеспечения меха-

низма устойчивого развития применительно к 

территории, где функционирует малое предпри-

ятие, могут включать: 

1.Законодательство о малом бизнесе, кото-

рое должно регулировать общие вопросы дея-

тельности предприятий этой сферы независимо 

от их организационно-правовой формы. Сюда 

входят критерии малых и средних предприятий, 

вопросы государственной поддержки малого 

бизнеса, налогообложения и др. 

2.Налоговые льготы. Специальное регули-

рование налогообложения субъектов малого 

предпринимательства является одним из спосо-

бов стимулирования их деятельности. 

3.Субсидии. Это финансирование на бес-

платной и безвозвратной основе. 

4.Дотации – это  денежные средства, выде-

ляемые из федерального бюджета для поддерж-

ки малых предприятий при недостаточности их 

собственных доходов. 

5.Кредитную поддержку. Финансовую по-

литику поддержки малого предпринимательства 

на федеральном уровне осуществляет Феде-

ральный фонд поддержки малого предпринима-

тельства путем реализации за счет бюджетных и 

внебюджетных источников Федеральной про-

граммы государственной поддержки малого 

предпринимательства, государственным заказ-

чиком которой он является. На региональном и 

муниципальном уровнях данную функцию вы-

полняют региональные и муниципальные фонды 

поддержки малого предпринимательства на ос-

нове соответствующих региональных и муници-

пальных программ. Главной целью финансовой 

политики государства в отношении малого биз-

неса является устранение неблагоприятного по-

ложения малых предприятий на рынке кредит-

ных и инвестиционных ресурсов в силу их недо-

статочной финансовой устойчивости и залогос-

пособности, а также целевое финансирование 

отдельных высокоэффективных программ и 

проектов, позволяющих раскрыть внутренний 

потенциал малых предприятий, обеспечить их 

поступательное развитие и повышение конку-

рентоспособности. 

6.Лизинг. Применение лизинговых услуг в 

хозяйственной практике позволяет начинающим 

предпринимателям открыть или значительно 

расширить бизнес даже при весьма ограничен-

ном стартовом капитале, так как лизинг обеспе-

чивает получение оборудования без его едино-

временной и полной оплаты, позволяет органи-

зовать новое производство без привлечения 

крупных финансовых ресурсов. Таким образом, 

используя механизм лизинга, лизингополуча-

тель решает вопросы приобретения оборудова-

ния и его финансирования почти одновременно. 

7.Франчайзинг — это партнерский бизнес, 

в котором один из партнеров — успешно и 

надежно ведущая свое дело компания (франчай-

зер), а другой партнер — начинающий новое 

дело предприниматель (франчайзи). Для фран-

чайзера франчайзинг — это эффективнейший 

способ развития своего дела. Этот способ осно-

ван на идеях построения многочисленной сети 

франчайзи и хорошо отработанных технологиях 

территориального развития бизнеса. 
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Рис. 1. Механизм обеспечения устойчивого развития малых предприятий 

МП – малое предприятие; ВнА - внеоборотные активы; 

З - запасы; ДЗК - долгосрочный заемный капитал; 

СК - собственный капитал; КрКрЗ - краткосрочные кредиты и займы. 
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Франчайзер передает франчайзи готовую 

нишу рынка, свой бренд, обеспечивает всесто-

ронней помощью. Из множества определений 

франчайзинга, на наш взгляд, наилучшим обра-

зом подходит такое: франчайзинг – это метод 

тиражирования успешных малых предприятий. 

Указанный метод весьма эффективен благодаря 

двум ключевым франшизным технологиям: 

практическому обучению бизнес-процессам и 

системе субфранчайзинга, позволяющей строить 

сетевой бизнес на больших территориях. 

8.Венчурное финансирование. Венчурный 

капитал – это капитал, используемый для осу-

ществления прямых частных инвестиций, кото-

рый обычно предоставляется внешними инве-

сторами для финансирования новых, растущих 

компаний. Представляет интерес выделение от-

личительных черт венчурного финансирования 

малых предприятий: 

 отличается от кредитования тем, что де-

нежные средства предоставляются без условия 

возврата их через заранее установленный срок и 

без выплаты процентов; 

 осуществляется в малые предприятия без 

предоставления ими какого-либо залога или за-

клада в отличие, например, от банковского кре-

дитования; 

 цели и условия предоставления средств 

фирмами рискового капитала отличаются от мо-

тивов деятельности других, традиционных инве-

сторов. 

9.Информационную поддержку. Современ-

ное общество является по своей сути  информа-

ционным. Это открывает для бизнеса новые 

возможности и порождает соответствующие 

идеи. Можно утверждать, что оптимальное 

обеспечение предприятий информационными 

ресурсами является в настоящее время основой 

для успешного развития бизнеса и повышения 

его эффективности. Особенно актуально выше-

сказанное для малых предприятий, так как они 

наиболее остро ощущают проблемы формиро-

вания благоприятной конкурентной среды и по-

иска экономичных способов продвижения своей 

продукции на рынке товаров и услуг. Существо-

вание малых предприятий зависит от того, 

насколько подробно, своевременно и качествен-

но удается отслеживать информацию о рынках и 

товарах, с которыми они работают. Такая ин-

формация может обеспечить стратегическое 

преимущество перед конкурентами. Ситуация 

существенно усложняется при работе на не-

скольких рынках, находящихся в разных регио-

нах. Информации и источников ее получения 

может быть очень много. 

Внутренние составляющие механизма 

обеспечения устойчивого развития малых пред-

приятий связаны с: 

1.Материально-техническими ресурсами. 

Для того чтобы нормально, бесперебойно рабо-

тать, каждое малое предприятие должно свое-

временно получать необходимые ему материа-

лы, топливо, энергию в том составе и количе-

стве, которые нужны для ведения процесса про-

изводства. Эти материальные и энергетические 

ресурсы должны быть рационально использова-

ны, чтобы увеличить выпуск продукции при том 

же количестве выделенных материалов и топли-

ва и снизить ее себестоимость. 

2.Сырьевыми ресурсами – совокупность 

имеющихся в стране предметов труда, которые 

используются непосредственно для производ-

ства различной промышленной продукции. Под 

сырьем (сырым материалом) понимают всякий 

предмет труда, на добычу или переработку ко-

торого затрачен труд и который под его воздей-

ствием претерпел определенные изменения. 

3.Человеческими ресурсами. Работник се-

годня – не простой исполнитель, а стратегиче-

ский ресурс малого предприятия, основа его 

конкурентоспособности. 

Основные изменения в организации труда 

на современном предприятии продиктованы 

необходимостью учитывать как внешние, так и 

внутренние аспекты деятельности, не только 

приоритеты потребителей, но и потребности и 

достоинства работников. Само предприятие уже 

не может с легкостью заменять одного работни-

ка другим, ибо именно индивидуальные способ-

ности составляющих его личностей служат за-

логом выживания предприятия и успеха на рын-

ке. Результат этого – возрастающая зависимость 

малого предприятия от ее персонала.  

Высококвалифицированный специалист 

стремится сотрудничать с предприятием, прода-

вая его владельцам не столько свою способность 

к труду, сколько конкретные результаты интел-

лектуальной деятельности.  

Таким образом, человеческие ресурсы 

представляют собой совокупность различных 

качеств людей, определяющих их трудоспособ-

ность к производству материальных и духовных 

благ, и являются обобщающим показателем раз-

вития общественного производства. 
4.Финансовыми ресурсами, которые пред-

ставляют собой совокупность всех денежных 
средств, имеющихся в распоряжении малых 
предприятий для формирования необходимых 
активов в целях осуществления всех видов дея-
тельности как за счѐт доходов, накоплений и 
капитала, так и за счѐт различного вида поступ-
лений.  
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Финансовые ресурсы предназначены: 

 для выполнения финансовых обяза-
тельств перед бюджетом, банками, страховыми 
организациями, поставщиками материалов и 
товаров; 

 осуществления затрат по расширению, 
реконструкции и модернизации производства, 
приобретения новых основных средств; 

 оплаты труда и материального стимули-
рования работников предприятий; 

 финансирования других затрат. 
Основным источником финансовых ресур-

сов малого предприятия является его прибыль 
от производственной деятельности. 

Наличие в достаточном объѐме финансовых 
ресурсов, их эффективное использование, пред-
определяют хорошее финансовое положение 
малого предприятия, платѐжеспособность, фи-
нансовую устойчивость, ликвидность. В этой 
связи важнейшей задачей малых предприятий 
является изыскание резервов увеличения соб-
ственных финансовых ресурсов и наиболее эф-
фективное их использование в целях повышения 
эффективности работы предприятия в целом. 

Эффективное формирование и использова-
ние финансовых ресурсов обеспечивает финан-
совую устойчивость малых предприятий, 
предотвращает их банкротство. 

5.Инвестиционными ресурсами. Все 
направления и формы инвестиционной деятель-
ности предприятия осуществляются за счет 
формируемых им инвестиционных ресурсов. От 
характера формирования этих ресурсов во мно-
гом зависит уровень эффективности не только 
инвестиционной, но и всей хозяйственной дея-
тельности предприятия.  

Инвестиционные ресурсы представляют 
собой часть совокупных финансовых ресурсов 
предприятия, направляемых им для осуществле-
ния вложений в объекты реального и финансо-
вого инвестирования. 

6. Информационными ресурсами. Инфор-
мацию в работе малого промышленного пред-
приятия можно разделить на коммерческую, 
техническую, оперативную.  

Коммерческая информация отвечает на во-
просы: какую продукцию и в каком количестве 
необходимо изготовить; по какой цене и кому ее 
реализовать; какие расходы потребуются для ее 
производства.  

Техническая информация дает характери-
стику продукции, описывает технологию ее из-
готовления, необходимые сырье и материалы 
для ее производства, при помощи каких машин, 
оборудования, инструментов и приемов, в какой 
последовательности должна вестись работа.  

На основе оперативной информации выда-
ются задания персоналу, осуществляется его 
расстановка по рабочим местам, контроль, учет 
и регулирование хода производственного про-
цесса, корректировка управленческих и коммер-
ческих операций. 

При помощи информации все компоненты 
действующего малого предприятия связываются 
в единый синхронно функционирующий ком-
плекс, нацеленный на производство заданного 
вида продукции соответствующего количества и 
качества. 

Из всех составляющих механизма обеспе-
чения устойчивого развития малых предприятий 
можно выделить те, которые позволят им быст-
рее принять изменившиеся условия среды, то 
есть «пройти» адаптацию. 

Адаптация – это приспособление, а также 
сам процесс выработки приспособлений [4]. 

На наш взгляд, адаптационный механизм 
устойчивого развития малых предприятий – это 
та система мер и ресурсов, которая позволяет им 
быстрее приспосабливаться к меняющимся 
внешним и внутренним условиям, не утрачивая 
при этом стабильности и не ухудшая финансо-
вого положения.  

Наиболее адаптационными составляющими 
механизма обеспечения устойчивого развития 
малых предприятий, по нашему мнению, могут 
быть: 

1.Внешние: налоговые льготы, субсидии, 
дотации, кредитная поддержка, венчурное фи-
нансирование. 

2.Внутренние: человеческие ресурсы, фи-
нансовые ресурсы, инвестиционные ресурсы. 

Каждая из этих составляющих адаптацион-
ного механизма обеспечения устойчивого разви-
тия малых предприятий способна, по нашему 
убеждению, быстрее приспособится к происхо-
дящим или произошедшим изменениям в мире, 
стране, регионе, а также сохранить или улуч-
шить свою финансовую устойчивость.  
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В статье приведен анализ динамики развития инновационной деятельности в России с оценкой 

структуры затрат на НИОКР, числа исследователей и организаций, занимающихся инновациями, 

видов инноваций. Критически осмыслены положительные и проблемные стороны российской инно-

вационной системы. Исследовано место инновационного потенциала в системе экономических воз-

можностей предприятия. Определены основные характеристики издержек инновационной деятель-

ности в условиях экономики знаний и приведены подходы к оценке эффективности создания и ком-

мерциализации инноваций. 
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По результатам многочисленных исследо-

ваний экономическая отдача инвестиций в ин-

новации выше, чем в любых других сферах 

применения финансовых ресурсов и находится 

на уровне 35-50%. Вместе с тем, процент ком-

мерциализированных инновационных идей в 

мировой экономике оценивается ниже 50%. 

Условия инновационного развития российских 

предприятий во многом формируются государ-

ственной политикой в области науки и исследо-

ваний: в отличие от европейских государств, где 

большая часть инвестиций в инновации осу-

ществляется бизнесом, в России доля бюджет-

ных средств в затратах на исследования и разра-

ботки превышает 50 % и значительно увеличи-

вается за последние годы (рис.1). 

 
Рис. 1. Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования 

 в Российской Федерации в 2000 и в 2012 годах, % [1] 

По оценкам экспертов [2], российская ин-

новационная система имеет такие положитель-

ные черты, как: 

 значительные природные ресурсы и ин-

теллектуальный капитал;  

 высокий уровень и охват населения об-

разованием в области науки и техники; 

 сформированная научно-инженерная 

культура; 

 наличие центров создания передового 

опыта с высокой международной репутацией в 

ключевых областях науки и техники; 

 рост числа фирм, в том числе новых, 

способных завоевывать конкурентные преиму-

щества и использовать рыночные возможности 

благодаря инновациям; 

 приверженность правительства модерни-

зации и инновационной модели развития; 
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 высокая отдача от использования боль-

шинства инструментов инновационной полити-

ки; 

 качественные и актуальные инновацион-

ные стратегии в ряде пионерных регионов. 

С другой стороны, ей свойственны и про-

блемные зоны: 

 низкий абсолютный уровень инвестиций 

в инновации; 

 препятствия развитию бизнеса, неразви-

тость рыночной среды; 

 недостаточная эффективность государ-

ственных организаций, получающих значитель-

ные объемы финансирования исследований и 

разработок; 

 незрелые и недостаточно активно внед-

ряемые инновационные институты и инфра-

структура (сети знаний, законодательство в об-

ласти защиты интеллектуальной собственности); 

 несбалансированные международные 

связи; 

 подчиненность задач инновационной си-

стемы текущей политической ситуации. 

Россия постепенно исчерпала возможности 

быстрого восстановительного роста на основе 

существующих материальных ресурсов и чело-

веческого капитала. В условиях зависимости 

экономки страны от мировых цен на нефть и газ 

инновационная деятельность предприятий 

должна быть ориентирована на рост производи-

тельности труда, диверсификацию отраслей 

народного хозяйства, повышение качества ис-

пользуемых ресурсов и создаваемых продуктов, 

на обеспечение экологической устойчивости, в 

том числе за счет повышения энергоэффектив-

ности. Однако по ряду ресурсных показателей 

инновационной деятельности наблюдается стаг-

нация: не увеличивается удельный вес затрат на 

исследования и разработки в структуре ВВП 

(рис. 2), снижается доля исследователей в струк-

туре занятых в экономике Российской Федера-

ции, остается относительно стабильным удель-

ный вес исследовательских организаций в об-

щем числе организаций. Вместе с тем размер 

затрат на исследования и разработки в абсолют-

ном выражении вырос с 2000 года в 9,1 раз, со-

ставив в 2012 году 699,9 млрд рублей (около 20 

млрд долл. США). 

 
Рис. 2. Динамика удельного веса затрат на исследования в ВВП Российской Федерации, % [3] 

 

Применительно к инвестициям в НИОКР 

недостаточность ресурсов становится общеми-

ровой проблемой: растущий уровень общемиро-

вой конкуренции в условиях прозрачных границ 

делает необходимыми значительные инвестиции 

в разработку и защиту новых продуктов и тех-

нологий. Формирование достаточных бюджетов 

инновационной деятельности становится воз-

можным для предприятий, образующих новые 

организационные формы в рамках экономиче-

ской интеграции. 

Затраты в инновационной деятельности со-

средоточены в сфере конструкторских разрабо-

ток и приобретения элементов технологии для 

производства новой продукции, на долю кото-

рых приходится около 75% всех затрат на ис-

следования и разработки. При этом имеет место 

явно недостаточный уровень расходов на марке-

тинговые исследования, что, на наш взгляд, яв-

ляется основной причиной низкой коммерциа-

лизации инноваций. Свыше 77% всех маркетин-

говых затрат в инновационной деятельности 

осуществляется в отраслях с ярко выраженной 

ориентацией на конечного потребителя – в пи-

щевой промышленности и в производстве элек-

трооборудования, электронного и оптического 
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оборудования. Одновременно в структуре затрат 

на исследования и разработки расходы на мар-

кетинг занимают не более 2,1% независимо от 

отраслевой принадлежности предприятий. 

Численность занятых в экономике России 

исследователей уменьшается на 1% ежегодно и 

составляет в 2012 год 726 тыс. человек (рис. 3).

 
Рис. 3. Динамика числа исследователей, человек на 1000 работников, занятых в экономике  

Российской Федерации [1] 
 

Число организаций, вовлеченных в иссле-

дования и разработки в России, снизилось на 

13% по сравнению с 2000 годом (рис. 4). Вместе 

с тем, в краткосрочном тренде имеется позитив-

ная динамика: число исследовательских компа-

ний увеличилось с 2010 года на 2% и составило 

в 2012 году 3566 единиц.  

 
Рис. 4. Число организаций, инвестирующих в исследования и разработки, единиц на 10000 организаций, 

действующих в экономике Российской Федерации [3] 
 

Увеличивается удельный вес организаций, 

осуществлявших инновации (рис. 5).  

Ориентированность инноваций на техноло-

гические изменения стимулируется проводимой 

государством инновационной политикой, 

направленной на трансформацию структуры 

экономики, повышение производительности 

труда и экономической безопасности, увеличе-

ние вклада высокотехнологичных отраслей в 

формирование ВВП. К отраслям, в которых от-

мечается относительно более высокий процент 

компаний, осуществляющих технологические 

инновации, относятся производство нефтепро-

дуктов (более 30%), химическая промышлен-

ность (свыше 21%), металлургия (более 13%), 

машиностроение (более 14%), производство 

электроники, электрического оборудования и 

оптики (более 25%), производство транспорт-

ных средств (более 20%).  
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Рис. 5. Удельный вес организаций, осуществляющих разные типы инноваций, в общем числе организаций [1] 

 

Следует отметить, что для направлений 

экономической деятельности с более выражен-

ной инновационной активностью характерны 

более глубокие интеграционные внутриотрасле-

вые связи.  

Таким образом, основными проблемами 

российской инновационной политики выступа-

ют недостаточность финансирования, отсут-

ствие рыночной ориентации научных исследо-

ваний и разработок, незаинтересованность биз-

неса в финансировании разработки и внедрения 

новшеств. Последняя возникает из-за недоста-

точной насыщенности рынков и возможности 

обеспечения устойчивого роста бизнеса на них 

без внедрения  инноваций с тем уровнем интен-

сивности, который принят в глобальных компа-

ниях. Тем не менее, расширение торговых свя-

зей России, вступление ее в ВТО обнаружат 

необходимость переработки бизнес-стратегий 

уже в краткосрочной перспективе. Экономиче-

ский потенциал предприятий формируется из 

множества элементов [4, 5, 6, 7], однако в нем 

можно выделить относительно стабильные ком-

поненты и составляющие, от которых зависит 

скорость развития, которые являются драйвера-

ми роста – динамические компоненты, к числу 

которых относятся возможности развития инно-

вационной деятельности (рис. 6).  

Осознание предприятиями необходимости 

конкурировать на основе коммерциализации 

инноваций сопровождается формированием ин-

фраструктуры инновационной сферы; транс-

формационными процессами организационной 

структуры предприятий, занимающихся инно-

вационной деятельностью. 

Успех реализации долгосрочных планов 

развития компаний на рынках с высокой конку-

ренцией обусловлен скоростью продвижения 

инноваций, способностью формировать взаимо-

выгодные отношения со всеми участниками ин-

новационного процесса на основе учета издер-

жек инновационной деятельности. В этой связи 

следует отметить актуальные характеристики 

затрат в системе формирования и коммерциали-

зации инноваций (рис. 7). 

Целесообразно различать издержки инно-

вационной деятельности, направленные на со-

здание инноваций и необходимые для продви-

жения инноваций. Успех коммерциализации ин-

новаций определяется эффективностью их про-

движения, в процессе которого предприятие 

осуществляет выбор из трех альтернатив: 1) 

осуществлять коммерциализацию собственными 

силами, за счет собственного потенциала; 2) 

осуществлять ее с помощью посредников (воз-

можно с частичной потерей прав); 3) инвестиро-

вать в ресурсы по коммерциализации (например, 

создать у себя внедренческую фирму). К крите-

риям выбора решения относятся скорость, за-

траты и прибыль внедрения. Приоритетность 

критериев различна в каждом конкретном слу-

чае. Предприниматель определяет, что важно в 

инновационном процессе на текущий момент: 

быстрота получения прибыли, мультипликатив-

ность распространения эффекта, сумма дохода, 

репутация новатора. Значимость приоритетов 

зависит от того, кем являются потребители, ка-

кова конкурентная среда, условия рынка, каков 

прогнозируемый срок жизни внедрений и т.д. 

Также следует учесть, что в прибыль от ком-

мерциализации инноваций включает часть при-

были, которая образуется от внутреннего при-

менения инноваций (новшества), то есть, для 

собственных нужд. Поэтому при определении 

эффекта от коммерциализации инновации необ-

ходимо учитывать вмененные издержки, то есть 

те расходы, которые несла бы компания, если 

бы приобретала данное ноу-хау или технологи-

ческий секрет на стороне для использования в 

своем бизнесе. 
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Рис. 6. Обобщенная схема экономического потенциала предприятия 

 

 
Рис. 7. Основные характеристики издержек инновационной деятельности 
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Таким образом, экономическая отдача ин-

вестиций в инновации оценивается выше, чем в 

других сферах вложения инвестиций, что ставит 

задачи по управлению процессами коммерциа-

лизации и учету различных факторов эффектив-

ности внедрения, продвижения и использования 

инноваций. В условиях российской действи-

тельности необходимо учитывать существую-

щие особенности, связанные с преобладающей 

долей бюджетных источников финансирования 

исследований и разработок, незрелостью инно-

вационной системы и одновременно высоким 

уровнем охвата населения образованием в обла-

сти науки и техники и ростом числа фирм, спо-

собных завоевывать конкурентные преимуще-

ства и использовать рыночные возможности 

благодаря инновациям. Российские компании 

приходят к осознанию повышенной значимости 

создания и внедрения инноваций, как основного, 

наряду с маркетинговой деятельностью, драйве-

ра экономического роста. Решение вопросов 

оценки эффективности коммерциализации ин-

новаций связано с учетом вмененных доходов и 

альтернативных издержек создания и продвиже-

ния новшеств.  
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ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ  
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Соединенные Штаты Америки сегодня являются главным мировым игроком, а их «исключи-

тельное» могущество - гарантией «глобальной стабильности». Несмотря на то, что применение 

санкций как инструмента внешней политики малоэффективно и в основном никогда не приносит 

ожидаемых результатов, с подачи американцев продолжается расширение санкций против финан-

сового, энергетического и оборонного секторов России (при том, что далеко не вся Европа одобряет 

такие меры). Проводимая Вашингтоном эскалация геополитической напряженности с Россией при-

водит к снижению в Еврозоне макроэкономических показателей. В первом полугодии 2014 года ни в 

одной из ее крупнейших экономик роста не наблюдалось. Замедлился он и у ведущих развивающихся 

стран: Китая, Индии, Бразилии и России. 

Ключевые слова: макроэкономические показатели, американская исключительность, страте-

гия, Еврозона, экономика России, санкционная политика. 

Проблема взаимоотношения политики и 

экономики существует еще с формирования по-

литической сферы жизни общества. Однако на 

каждом конкретном историческом этапе его раз-

вития данная проблема встает по-новому, со 

специфическими особенностями. Особую акту-

альность она приобретает в периоды замены од-

них общественных и экономических отношений, 

политических структур, институтов и соответ-

ствующих им взглядов, другими. [1] Так дело 

обстояло на протяжении всей истории развития 

человечества, а в последнее время решающая и 

многогранная роль экономики и политики в 

жизнедеятельности мирового сообщества про-

является более выразительно.  

Согласно концепции материалистического 

понимания истории, сформулированной в XIX в. 

К. Марксом, взаимосвязь экономики и политики 

носит причинно-следственный характер: эконо-

мические явления выступают причиной, а поли-

тические – следствием. [3] 

Сегодня данная теория доказала свою несо-

стоятельность, причина и следствие в схеме 

Маркса поменялись местами. Можно констати-

ровать факт фундаментального характера поли-

тической власти США, контролирующей эконо-

мическую мощь остальных 193 стран мира. Со-

держание экономики, тех или иных экономиче-

ских решений и действий в конечном счете 

определяются политическими интересами Ва-

шингтона. 

Еще во второй половине XX в. американцы 

разработали стратегию «управления кризиса-

ми», которая предполагает искусственное фор-

мирование или использование существующих 

кризисов с доведением их до военных конфлик-

тов, изматывание в них противника до полного 

поражения или максимального ослабления. [2] 

При этом США и их союзники занимают «по-

ложение судьи», что собственно мы наблюдаем 

сегодня на примере Украины (стратегия приме-

нялась и при распаде СССР и Югославии). Дру-

гими словами, политическая власть одного гос-

ударства служит ключом к экономической атаке 

(обороне) других государств и является главным 

инструментом в «корректировке» жизни всего 

человечества. 

Экономика и политика неотделимы от пра-

вовых норм, которые регулируют данные отно-

шения, устанавливая «правила игры». Важная 

роль отводится и нормам морали как существу-

ющим представлениям о ценностях, на основе 

которых должна строиться жизнь любого обще-

ства. Но сегодня мораль почему-то зависит от 

политической установки США, вследствие чего 

Россия постоянно сталкивается с необходимо-

стью решения сложных вопросов современной 

экономической (политической) действительно-

сти. 

Экономика России и до украинского кон-

фликта демонстрировала слабость, а в условиях 

обмена санкциями испытывает дополнительное 

давление, в результате чего инвесторы забирают 

свои деньги из экономики страны.  

Мягко говоря, не понятны действия Ва-

шингтона, поскольку санкционная политика 

всегда наносит определенный вред и тем, кто 

использует данный инструмент. Уже имеются 

определенные цифры потерь, которые понесет 

европейский (да и американский) бизнес в тор-

говых отношениях с Россией в результате от-

ветных мер с ее стороны. А то, что уже было 
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сделано по поводу ограничений завоза продо-

вольствия, принесет скорее больше плюсов, чем 

минусов, поскольку стимулирует развитие рос-

сийского сельского хозяйства, освобождая хо-

рошо освоенные западными товаропроизводите-

лями рынки.  

С другой стороны, просматривается следу-

ющая схема действия американских стратегов: 

для того чтобы не допустить участия страны А в 

усилении страны Б, нужно привлечь страну А на 

свою сторону. Простая и понятная цель – Евро-

па, позволившая себе определенную независи-

мость, возвращена в американскую обойму, а 

НАТО вновь поднялось над ЕС и принимает 

решения по большинству аспектов европейской 

внешней и внутренней политики. Поэтому кри-

зисы и угрозы намеренно разрабатываются для 

продолжения агрессивной политики завоеваний 

и социально-экономического подчинения. 

На фоне таких событий в первом полугодии 

2014 года российская экономика показала сни-

жение курса национальной валюты, экономиче-

ский рост и объемы ВВП ожидаемо замедли-

лись, увеличился отток капитала, что привело к 

росту уровня инфляции. 

Приведем прогнозные данные макроэконо-

мических показателей России на ближайшие 

годы в таблице 1 [7]. 

Таблица 1 

Прогноз ключевых макроэкономических показателей России на 2014-2016 гг. 

Показатель 

2014 2015 2016 
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ес
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о
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о
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с
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о
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О
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и
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Среднегодовая цена нефти марки Urals 

(Brent), $ за баррель 
99,0 106,7 104,0 90,5 103,5  100,0 85,0 98,5 

 

100,0 

Курс доллара по отношению к рублю (сред-

негодовой), руб./$ 
37,0 36,0 - 39,7 37,3 37,0 40,8 38,5 37,9 

Курс евро по отношению к рублю (среднего-

довой), руб./евро 
50,7 48,7 - 56,6 49,6 50,0 58,9 52,9 51,2 

Изменение ВВП, % -0,6 0,3 1,1 -0,7 1,2 3,2 -0,7 1,9 3,8 

Изменение индекса потребительских цен 

(инфляция), % 
7,2 6,7 5,2 7,6 5,6 5,5 5,8 5,2 4,0 

Изменение индекса цен производителей 

промышленных товаров, % 
5,3 5,2 - - 4,5 3,3 3,5 3,4 - 

Изменение индекса промышленного произ-

водства, % 
- 1,0 1,6 - 1,3 2,7 - 1,6 2,9 

Изменение инвестиций в основной капитал, 

% 
-3,5 -3,9 -0,1 -0,9 0,9 6,1 0,9 2,2 7,3 

Изменение оборота розничной торговли, % 0,8 1,7 2,4 0,3 2,4 3,3 2,2 3,0 4,1 

Изменение реальных располагаемых доходов 

населения, % 
- 0,7 0,9 - 1,7 2,5 - 2,9 3,7 

Изменение среднегодового реального эф-

фективного курса рубля, % 
-8,7 -6,8 -5,4 -4,8 -1,1 0,1 -2,2 -1,0 -0,8 

Индекс РТС на конец года, пунктов 1175 1460 - - - - - - - 

Снижение макроэкономических показате-

лей просматривается и в Еврозоне. 

Из-за слабости двух самых больших эконо-

мических систем в 2014 году Международный 

валютный фонд сократил свой прогноз эконо-

мического роста. [5] По последним прогнозам 

МВФ мировая экономика вырастет в 2014 году 

на 3,4%, что меньше, чем в апрельском прогнозе  

(3,7%). МВФ прогнозирует ускорение глобаль-

ного роста до 4,0% в 2015 году. При этом рост 

американской экономики к концу 2014 года 

ожидается на 1,7%, что будет самым слабым 

ростом за последние пять лет. Прогноз для Ки-

тая был также понижен с 7,6% до 7,4%. Среди 

стран БРИКС, лишь Индия избежала корректи-

ровок прогноза.  

Яркими пятнами в мировой экономике бы-

ло ускорение роста в Японии, Германии, Испа-

нии и Великобритании. К концу 2014 года ожи-

дается рост ВВП Еврозоны на 1,1%. Однако, 

геополитические риски от кризисов на Ближнем 

Востоке и в Украине могут привести к еще 

большему замедлению экономического роста.  
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Приведем некоторые макроэкономические показатели Еврозоны в таблице 2 [4]. 

Таблица 2 

Макроэкономические показатели Еврозоны 

Макроэкономический показатель 
Ед. 

изм. 
Период Значение 

ВВП 

Предварительный ВВП (Германия) % II квартал 2014 -0.2 

Предварительный ВВП (Испания) % II квартал 2014 0.6 

Предварительный ВВП (Италия) % II квартал 2014 -0.2 

Инфляция 

Индекс потребительских цен (Франция) % Июнь 2014 -0.3 

Индекс потребительских цен (Германия) % Апрель 2014 0.3 

Предварительный индекс потребительских цен (Италия) % Октябрь 2014 0.2 

Показатели рынка труда 

Уровень безработицы (Италия) % Июль 2014 12.6 

Изменение числа безработных (Германия) чел. Сентябрь 2014 2000 

Уровень безработицы (Испания) чел. IV квартал 2014 8100 

Показатели денежного рынка 

Денежная масса М3 % Июнь 2014 1.8 

Частные займы % Август 2014 -1.6 

Промышленность 

Объем промышленного производства % Июль 2014 1.0 

Объем производства в обрабатывающей промышленности (Германия) % Июль 2014 1.9 

Объем производства в обрабатывающей промышленности (Италия) % Июнь 2014 -1.0 

Потребительский рынок 

Розничные продажи % Июль 2014 -0.4 

Потребительские расходы (Франция) % Апрель 2014 0.9 

Розничные продажи (Германия) % Июль 2014 -1.4 

К сожалению, на выше перечисленные по-

казатели влияет особая американская модель: 

свободная рыночная экономика с состязательно-

стью правовой системы, минимальной защитой 

трудового класса, высоким уровнем убийств, 

дорогой медицинской помощью, верой в воен-

ную силу и несоблюдением международных со-

глашений.  

И независимо от того, что растут темпы 

развития экономики в других странах, США 

остаются крупнейшим экономическим рынком в 

мире и сохраняют свое преимущество в военной 

сфере, что позволяет говорить американцам об 

их абсолютном превосходстве над другими гос-

ударствами и быть страной-одиночкой, решаю-

щей все мировые проблемы самостоятельно, не 

признавая своих внешнеполитических ошибок. 

Минэкономразвития заявляет, что повода 

волноваться за реализацию самых пессимисти-

ческих мировых сценариев по отношению к 

России пока нет. [6] И нам остается гордиться 

успешно проведѐнной сочинской Олимпиадой, 

бескровным возвратом Крыма в состав России и 

вести себя как привыкли: «без эмоций и обид» с  

трезвым расчетом и четким выстраиванием 

нужных для российской экономики отношений с 

зарубежными партнерами.  

Главное, чтобы не получилось, как в старой 

римской поговорке: «Хочешь мира – готовься к 

войне». 
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Введение. В настоящее время способность 

малых предприятий вносить свой вклад в разви-

тие экономики страны не вызывает сомнений. 

Тем самым они подпитывают к себе большой 

интерес для глубокого научного изучения. Ин-

тересен весь их путь становления, от образова-

ния до полного эффективного функционирова-

ния, а также зарождения предпосылок для их 

преобразования в предприятия другого уровня. 

Малое предпринимательство является ос-

новой развития экономики многих стран. Ре-

зультаты проведенного анализа развития малого 

бизнеса в России свидетельствуют о том, что 

наша страна находится на одном из последних 

мест по ряду показателей развития малых пред-

приятий [3]. Данный факт существенно снижает 

темпы перехода России к экономике, ориенти-

рованной на инновации. В этой связи актуаль-

ным вопросом является анализ сложившихся 

условий и препятствий развития предприятий 

малого бизнеса в России. 

Методология. Научные результаты полу-

чены с помощью следующих методов:  абстра-

гирования, анализа и синтеза, индукции и де-

дукции - при идентификации проблемной обла-

сти исследования, определении составляющих 

инвестиционной привлекательности предприя-

тий малого бизнеса; монографический - при 

осуществлении анализа базовых экономических 

категорий и положений в сфере малого пред-

принимательства; экспертных оценок - при 

определении факторов, влияющих на инвести-

ционную привлекательность предприятий мало-

го бизнеса; графический - для наглядного пред-

ставления результатов исследования; экономи-

ко-статистический метод, экономический анализ 

- при проведении анализа развития малого биз-

неса в современных условиях. 

Основная часть. На сегодняшний день 

существует большая дифференциация определе-

ний малого предприятия, нет четких определе-

ний границ. Определения предприятий разнятся 

не только по странам, но в том числе и внутри 

страны по отраслям и территориям. Малое 

предприятие является субъектом малого пред-

принимательства, которое внесено в единый 

государственный реестр юридических лиц (по-

требительские кооперативы и коммерческие ор-

ганизации, кроме государственных и муници-

пальных унитарных предприятий), а также фи-

зические лица, внесѐнные в единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпринима-

телей и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического ли-

ца (далее — индивидуальные предпринимате-

ли), крестьянские (фермерские) хозяйства, соот-

ветствующие перечисленным ниже условиям 

[4]. Данное определение прописано в основном 

законе, регулирующем деятельность малого и 

среднего бизнеса, Законе №209 – ФЗ от 24 июля 

2007 г. Однако, под это же определение попада-

ет и среднее предпринимательство, что является 

нововведением в российском законодательстве с 

принятием данного Закона. Примененные про-

цедуры диагностики позволили конкретизиро-

вать определенные между ними «границы».  

В мировой практике существует несколько 

подходов к определению малых и средних пред-

приятий (МСП): количественный, качественный 

и комбинированные подходы к их классифика-

ции. В российском законодательстве установле-

ны количественные показатели, основными из 

которых являются численность работников, вне 

зависимости от отраслевой принадлежности, 

размер выручки субъектов предприниматель-

ской деятельности и ограничение внешних 

участников в доле уставного (складочного) ка-
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питала и паевого фонда [4]. Классификация по 

этим параметрам представлена в таблице 1.  

Из вышеперечисленных критериев следует 

подчеркнуть, что малые – это не вид, не органи-

зационно-правовая форма, а размер предприя-

тия. К сожалению, закон типизирует субъекты 

МСП, не учитывая их организационно-правовую 

форму. Это означает, что индивидуальный 

предприниматель не являясь юридическим ли-

цом, в зависимости от масштабов своей дея-

тельности (по численности наемных работников, 

выручке и т.д.) фактически может соответство-

вать количественным критериям как микро-, 

макро- или среднего предприятия. 

Таблица 1 

Классификация предприятий 
Показатель Микропред-

приятия 
Малые 

 предприятия 
Средние  

предприятия 
Крупные 

 предприятия 
Размер выручки без учета НДС, млн. руб. 60 400 1 000 Свыше 1 000 
Численность работников, чел До 15 От 16 до 100 От 101 до 250 Свыше 250 

Доля внешнего участия в уставном (скла-
дочном) капитале и паевом фонде * 

Не более 25 % Не более 25 % Не более 25 % Не более  
25 % 

 

* для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностран-

ных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юр.лиц не должна превышать 25 % (за исключени-

ем активов акционерных инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 

юр.лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25 % 
 

Это объясняется тем, что индивидуальные 

предприниматели из-за отсутствия исходных 

данных продолжают наблюдаться как самостоя-

тельная группа хозяйствующих субъектов и не 

распределяются по категориям имеющихся 

предприятий. Основные показатели деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринима-

тельства приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  

по состоянию на 01.01.2013г.  
Показатель Микро-

предприя-
тия 

Малые 
 предприя-

тия 

Средние 
предприя-

тия 

Индиви-
дуальные 

предприни-
матели 

Все кате-
гории 
МСП 

Количество субъектов МСП, тыс. 
ед. 

1760,0 243,0 13,8 2628,9 4645,7 

Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-
телей), тыс. человек, тыс. чел. 

4248,9 6506,8 1719,5 5644,2 18119,4 

Оборот (выручка) субъектов МСП 
от реализации товаров (работ и 
услуг), млрд. рублей 

8347,4 15116,3 4110,6 8707,4 36281,7 

Источник: [5]. 

Применение графического приема эконо-

мического анализа по данным таблицы 2 позво-

ляет  наглядно проиллюстрировать распределе-

ние общего числа хозяйствующих субъектов по 

категориям бизнеса (рис.1.) 

Микропредприятия

1760

37,9%

Средние 

предприятия

13,8

0,3%

Малые 

предприятия

243

5,2%

Индивидуальные 

предприниматели

2628,9

56,6%

 
Рис. 1. Распределение общего числа хозяйствующих субъектов по категориям бизнеса  на 01.01.2013 г.:  

верхний показатель – общее число, тыс. ед.; нижний показатель – доля, %  
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Малый бизнес в России сегодня находится 
в состоянии определенной и продолжительной 
динамической депрессии. Это обусловлено це-
лым рядом причин и факторов, заметная часть 
которых связана с низким уровнем становления 
и развития отечественной экономики, со слабым 
внедрением новых промышленных технологий, 
с недостаточным формированием уровня произ-
водительности труда, с низким уровнем под-
держки, большими процентными ставками при 
кредитовании, сложной системой учета и нало-
гообложения и рядом других причин. Следует 
отметить, что в России пока на долю малого 
бизнеса приходится не более 20 % ВВП, тогда 
как в развитых европейских странах  малый и 
средний бизнес производит до 70 % ВВП. Этот 
показатель свидетельствует о том, что хозяй-
ственная эффективность отечественного малого 
бизнеса, его рыночная обустроенность в сово-
купности  находятся в стадии своего первона-
чального и опытного формирования и развития 
[7]. 

Трансформация экономической активности 
малого бизнеса в современных условиях воз-
можна, только при полной ликвидации основ-
ных препятствий развития данного сегмента. 
Одним из важнейших препятствий роста малых 
предприятий является отечественная бюрокра-
тическая система, в основе которой лежит кор-
рупция и административное давление. Хотелось 
бы обратиться к речи председателя Санкт – Пе-
тербургской ассоциации малого бизнеса в сфере 
предпринимательского рынка Алексея Третья-
кова, которая наглядно указывает на выделен-
ный недостаток: «Банкиры просто боятся давать 
малому бизнесу кредиты, а малый бизнес в свою 
очередь, просто банально боится их брать, по-
тому что все понимают, что малый бизнес нахо-
дится в сфере чрезвычайно высокого админи-
стративного риска. Каким бы вы ни были гени-
альным предпринимателем, какой бы вы бизнес-
план ни написали, завтра какой–нибудь чинов-
ник не захочет тебя здесь видеть - и все. Учиты-
вая эти административные риски, банки готовы 
кредитовать предпринимателей, но именно из-за 
этого растет процент и именно из-за этого они 
требуют большие залоги» [1].  

Действительно, предприятия малого бизне-
са для большинства банков являются рискован-
ным заемщиком, но только ли слабые стороны 
характерны для предприятий малого бизнеса. 
Результаты проведѐнного SWOT-анализ малого 
предпринимательства России можно предста-
вить в виде матрицы с четким определением 
сильных и слабых сторон, а также внешних воз-
можностей и угроз (табл. 3).  

Положительным аспектом исследования в 
области налогообложения малого бизнеса яви-

лось наличие льгот по налогам для отдельных 
видов деятельности (инновационные техноло-
гии, наукоемкие виды экономической деятель-
ности), однако следует отметить и имеющиеся 
несовершенство налоговой системы по отноше-
нию к малому бизнесу, а именно: неразвитые 
механизмы налогообложения и перераспределе-
ния налогов; постоянно изменяющееся налого-
вое законодательство; сложность и нечеткость 
принимаемых законов в области налогообложе-
ния; большие размеры взимаемых налогов;  не-
развитый сервис организации работы налоговых 
ведомств; наличие иных платежей, взимаемых 
не налоговыми органами, что разрушает единую 
систему налогообложения [3]. 

С 2011 г. нагрузка на малый бизнес по со-
циальным налогам выросла более чем в два раза, 
вместе с тем, после вступления в силу с 2013 г. 
изменений в Налоговый кодекс РФ и в Феде-
ральный закон от 06.12.2011 г. №402 –ФЗ «О 
бухгалтерском учете» нагрузка на малые пред-
приятия значительно возросла. К примеру, если 
ежегодный суммарный взнос «за себя» до 2013 
г. для индивидуального предпринимателя со-
ставлял 17 207 руб., то с 01.01.2013 г. он соста-
вил 35 664 руб.[2]. В связи с чем, наблюдается 
резкое сокращение числа индивидуальных 
предпринимателей и предприятий малого бизне-
са (табл. 4). Так, по итогам сплошного феде-
рального статистического наблюдения за 2010 
год численность фактически действующих ин-
дивидуальных предпринимателей составила все-
го 1914,3 тыс. человек, в конце 2012г. – первой 
половине 2013 г. прошло массовое закрытие ИП, 
связанное с увеличением ставки страхового 
взноса в ПФР. Однако, проведенный монито-
ринг малого бизнеса позволяет сделать вывод о 
том, что процессы ликвидации и регистрации в 
этом сегменте всегда были очень активными (в 
предыдущие годы регистрировалось ежегодно 
700-900 тыс. ИП и около 400-600 тыс. офици-
ально прекращало деятельность), но средний 
ежегодный прирост был около 200-300 тыс. ИП, 
аналогичный показатель в 2013 г., впервые дал 
отрицательную динамику в 106 349 ИП. 

Проведенный мониторинг малого бизнеса 
России позволил выявить, что основным видом 
экономической деятельности ИП продолжает 
оставаться оптовая и розничная торговля, ре-
монт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания (1 422,5 тыс.человек), следующую пози-
цию занимает транспорт и связь (285,8 тыс. че-
ловек) и с наименьшей численностью фактиче-
ски действующих ИП на 01.01.2013 г. является 
добыча полезных ископаемых (0,2 тыс. человек) 
[6]. 
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Таблица 3 

SWOT-анализ малого предпринимательства России 
Сильные стороны Слабые стороны 

- Небольшие первоначальные финансовые вложе-

ния; 

- упрощенная система регистрации,  налогообложе-

ния, управления, быстрое принятие решений; 

- создание  рабочих  мест; 

- создание новых видов продукции; 

- наличие квалифицированной рабочей силы - быст-

рая  адаптация  и оперативность  реагирования  на 

изменения конъюнктуры рынка; 

- ориентация  на местный рынок и индивидуальное 

потребление; 

- активизация  инновационной  деятельности; 

-обеспечение  насыщение рынка потребительскими 

товарами и услугами повседневного спроса; 

. 

-Недостаточная осведомленность предпринимателей 

с действующим законодательством, основами бизне-

са и налогообложения, отсутствие управленческого 

опыта; 

- низкий уровень использования имеющихся произ-

водственных мощностей; 

- ограниченность или полное отсутствие материаль-

но–финансовых ресурсов; 

- низкая оплата труда, способствует миграционным 

процессам  квалифицированных кадров; 

- медленное внедрение на предприятиях систем 

управления качеством; 

- низкий уровень социальной ответственности; 

- слабое звено госзаказов и кооперационных связей с 

крупными предприятиями; 

- несовершенство инфраструктуры логистики; 

- бюрократия и коррупция. 

Внешние  возможности Внешние угрозы 

- Мощный научно - образовательный и исследова-

тельский потенциал; 

- создание благоприятных  условий для развития 

малого бизнеса; 

- проведение мероприятий различного уровня 

(местного, регионального, федерального) с привле-

чением субъектов малого предпринимательства в 

развитии экономики и продвижения своей деятель-

ности; 

- наличие активного потенциала общественных ор-

ганизаций, занимающихся помощью и защитой 

предпринимательства; 

- снижение социальной напряженности в стране; 

- оживление привлечения инвестиций в активно раз-

вивающиеся регионы; 

- принятие прогрессивных изменений в законода-

тельство РФ в сферах предпринимательской дея-

тельности, землепользования и градостроительства; 

- разработка и внедрение стратегии развития на 

национальном, региональном и местном уровнях; 

- возможные положительные изменения в законода-

тельстве (сокращение видов деятельности, подлежа-

щих лицензированию, сокращение количества необ-

ходимых разрешений для начала бизнеса, оптимиза-

ция количества контролирующих органов); 

- регулярное  информирование населения по вопро-

сам состояния и развития предпринимательской дея-

тельности, регуляторной политики и т.д.; 

- наличие развитой финансово - банковой инфра-

структуры и небанковских финансово - кредитных 

учреждений; 

- наличие значительного количества научных, обра-

зовательных учреждений и возможность переквали-

фикации работников; 

- разветвленная инфраструктура поддержки пред-

принимательства. 

- Сложная система получения кредитов в целях раз-

вития бизнеса, неразвитость системы микрокредито-

вания небанковскими финансовыми учреждениями; 

- высокая степень инфляционных рисков кредитова-

ния; 

- нестабильность системы поддержки малого пред-

принимательства и большое давление налоговой 

нагрузки; 

-недостаточный уровень конкурентоспособности 

малых предприятий; 

- административные препятствия; 

- отсутствие усовершенствованного  нормативно - 

правового обеспечения; 

- отсутствие отлаженной, постоянной системы госу-

дарственной финансово - кредитной поддержки; 

- конкуренция крупных корпораций; 

- низкая покупательная способность населения; 

- дороговизна  рынка энергоносителей; 

- несовершенство действующего механизма органи-

зационной и финансовой поддержки реализации 

привлекательных инвестиционных 

и инновационных проектов; 

- дефицит инвестиционных ресурсов, отсутствие мо-

тивации к инвестиционной и инновационной дея-

тельности; 

- неразвитая инфраструктура поддержки предприни-

мательства (бизнес - инкубаторов; технопарков; ли-

зинговых компаний); 

- неразвитость конкурентной среды и наличие не-

добросовестной конкуренции. 

 

Исследование экономической природы раз-

вития малого бизнеса в России позволило вы-

явить приоритетное направление его развития, а 

именно формирование эффективной системы 

поддержки малого и среднего бизнеса. При реа-

лизации государственной политики нормативно-

правовыми актами предусматриваются: 
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1. Специальные налоговые режимы, упро-

щенные правила ведения налогового учета, 

упрощенные формы налоговых деклараций по 

отдельным налогам и сборам для малых пред-

приятий. 

Таблица 4 

Данные Федеральной налоговой службы по регистрации и официальному прекращению  

деятельности ИП за 2012-2013гг. 
ИП В течение 2013 В течение 2012 

Прекратило деятельность 965 089 

(из них 557 704 

до 01 мая 2013) 

735 028 

(из них 277 565 в течение 

октября-декабря 2012) 

Зарегистрировалось в качестве ИП  472 087 578 436 

Данный пункт закона предполагает состав-

ление бухгалтерской отчетности и ведение бух-

галтерского учета, которое основано на единых 

методологических основах и правилах, установ-

ленных Федеральным законом «О бухгалтер-

ском учете», Положении о бухгалтерском учете 

и отчетности в РФ, положениях (стандартах) по 

бухгалтерскому учету, Плане счетов бухгалтер-

ского учета финансово – хозяйственной дея-

тельности предприятий, а также Типовых реко-

мендациях. 

2. Упрощенная система ведения бухгалтер-

ской отчетности для малых предприятий, осу-

ществляющих отдельные виды деятельности. 

Речь идет о специальных налоговых режи-

мах, упрощенных правилах ведения налогового 

учета. Законодательством предусмотрены сле-

дующие специальные режимы налогообложе-

ния:  

- система налогообложения для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 

- упрощенная система налогообложения; 

система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдель-

ных видов деятельности; 

- упрощенная система налогообложения на 

основании патента; 

- специальный налоговый режим, применя-

емый при выполнении соглашений. Однако 

налоговым законодательством регулируется 

налогообложение субъектов, которые напрямую 

могут и не относиться к субъектам малого пред-

принимательства, но экономически имеют схо-

жие показатели. 

3. Упрощенный порядок составления субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства 

статистической отчетности. 

Порядок заполнения статистической отчет-

ности субъектами малого предпринимательства 

регулируется постановлением Росстата от 12 

января 2007 г. №4 «Об утверждении Порядка 

заполнения и представления формы государ-

ственного статистического наблюдения №ПМ 

«Сведения об основных показателях деятельно-

сти малого предприятия». Данную форму 

предоставляют коммерческие организации, яв-

ляющиеся субъектами малого предпринима-

тельства в соответствии с законодательством, и 

не представляют физические лица, занимающи-

еся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица. 

 4. Льготный порядок расчетов за привати-

зированное субъектами малого и среднего пред-

принимательства государственное и муници-

пальное имущество. 

5. Особенности участия субъектов малого 

предпринимательства в качестве поставщиков 

(исполнителей подрядчиков) в целях размеще-

ния заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

В соответствии законодательством утвер-

жден перечень товаров, работ, услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд, заказы на 

которые размещаются у субъектов малого пред-

принимательства. 

6. Меры по обеспечению прав и законных 

интересов субъектов малого и среднего пред-

принимательства при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора). 

То есть предусматривается, что в некото-

рых сферах деятельности часть контрольных 

функций передается негосударственным орга-

нам контроля. 

7. Меры по обеспечению финансовой под-

держки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

8. Меры по развитию инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (Рис.2). 

9. Иные направленные на обеспечение реа-

лизации целей и принципов Закона № 209 ФЗ 

[4]. 

Следует отметить, что отдельные направ-

ления поддержки относятся только к субъектам 

малого предпринимательства, а другие как ма-

лого, так и среднего. В соответствии с Законом 

№ 209 –ФЗ, поддержка не может оказываться 

субъектам малого и среднего предприниматель-
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ства, если они являются: кредитными организа-

циями;  страховыми организациями (за исклю-

чением потребительских кооперативов);  инве-

стиционными фондами; негосударственными 

пенсионными фондами;  профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг; ломбардами; 

участниками соглашений о разделе продукции; 

предпринимателями в сфере игорного бизнеса;  

нерезидентами РФ. 

 

«Инфраструктура» поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 
Системы коммерче-

ских и некоммерческих орга-

низаций, которые осуществ-

ляют свою деятельность или 

привлекаются в качестве по-

ставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в целях разме-

щения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государ-

ственных или муниципальных 

нужд при реализации феде-

ральных или иных программ 

развития субъектов малого и 

среднего предприниматель-

ства 

Центры и агентства по 

развитию предпринимательства, 

государственные и муниципаль-

ные фонды поддержки предпри-

нимательства, фонды содействия 

кредитованию (гарантийные 

фонды, фонды поручительств), 

акционерные инвестиционные 

фонды и закрытые паевые инве-

стиционные фонды, привлекаю-

щие инвестиции для субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства, технопарки, научные 

парки, инновационно-

технологические центры, биз-

нес-инкубаторы, палаты и цен-

тры ремесел, центры поддержки 

субподрядничества, маркетинго-

вые и учебно-деловые центры, 

агентства по поддержке экспор-

та товаров, лизинговые компа-

нии, консультационные центры 

и иные организации 

 
Рис. 2. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Финансовая поддержка не может оказы-

ваться субъектам малого и среднего предприни-

мательства (ст.17 Закона №209 –ФЗ), если они 

осуществляют: производство и реализацию по-

дакцизных товаров; добычу и реализацию по-

лезных ископаемых, за исключением общерас-

пространенных полезных ископаемых. 

Данные ограничения оставляют указанные 

организации за чертой, лишая их права относит-

ся к субъектам малого или среднего бизнеса, а 

также получения льгот, субсидий или помощи, 

не смотря на то, что по формальным признакам 

они относятся к таковым. Аналогичные позиции 

уже имеются в российском законодательстве, 

лишающие право применять упрощенную си-

стему налогообложения (п.3 ст.346.12 НК РФ). 

Экономической причиной неполучения под-

держки со стороны государства является то, что 

данные сферы деятельности на рынке считаются 

сверхдоходными и не нуждаются либо нужда-

ются в существенно меньшей степени в финан-

совой поддержке.  

В 2014 г. в России планируется оказать 

поддержку МСП по следующим направлениям: 

субсидии на поддержку МСП – 20,1 млрд. руб., 

софинансирование объектов капитального стро-

ительства – 1,4 млрд. руб. Уровни софинансиро-

вания расходных обязательств субъектов Рос-

сийской Федерации рассчитываются с учетом 

уровня бюджетной обеспеченности, установ-

ленного Минфином России, лимит федеральной 

субсидии для каждого региона определен в за-

висимости от доли субъектов МСП, действую-

щих в субъекте Российской Федерации от обще-

го количества субъектов МСП. В таблице 5 при-

ведены предварительные лимиты финансирова-

ния субъектов ЦФО в 2014 г., где запланирован 

наибольший объем финансирования в 9 736,5 

млн.руб.  

Основными направлениями государствен-

ной поддержки в 2014 г. определены на рис. 3. 

Гарантии начинающим предпринимателям вы-

даются, если предпринимательская деятельность 

ведется менее 1 года либо ИП прошли  обяза-
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тельное обучение, либо относящиеся к безра-

ботным, молодежи, бывшим военным. Макси-

мальный размер гранта составит 300 тыс. руб-

лей. 

Таблица 5 

Предварительные лимиты финансирования субъектов ЦФО в 2014 г. 
№  Наименование субъекта Россий-

ской Федерации 

Общее количе-

ство ИП, мик-

ро, малых и 

средних пред-

приятий, ед. 

Предварительный 

лимит субъектов 

Российской Федера-

ции в 2014 году, руб. 

(1 направление) 

Предварительный лимит 

субъектов Российской 

Федерации в 2014 году, 

руб. 

(2 направление) 

1 Белгородская область 67 516 219 143 360 17 342 461  

2 Брянская область 41 985 136 274 868 10 784 454  

3 Владимирская область 56 769 184 260 759 14 581 938  

4 Воронежская область 74 473 241 724 383 19 129 467  

5 Ивановская область 42 359 137 488 797 10 880 521  

6 Калужская область 41 288 134 012 546 10 605 420  

7 Костромская область 24 755 80 349 752 6 358 680  

8 Курская область 38 895 126 245 349 9 990 743  

9 Липецкая область 40 634 131 889 794 10 437 430  

10 Московская область 262 762 852 872 617 67 494 218  

11 Орловская область 26 520 86 078 588 6 812 045  

12 Рязанская область 41 386 134 330 634 10 630 592  

13 Смоленская область 37 014 120 140 001 9 507 581  

14 Тамбовская область 31 446 102 067 393 8 077 360  

15 Тверская область 48 906 158 739 042 12 562 213  

16 Тульская область 59 178 192 079 889 15 200 725  

17 Ярославская область 57 458 186 497 115 14 758 918  

18 г.Москва 449 430 1 458 759 411 115 442 592  
Источник:[5]. 

 

 
Рис. 3. Основные направления государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса  

РФ в 2014 г. 
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Большое внимание уделяется обеспечению 

доступа субъектов МСП к финансовым ресур-

сам посредством предоставления микрозаймов 

на сумму менее 1 млн. рублей. При этом про-

центная ставка составляет не более 10 %, на 

срок не менее 3 лет (до 2014 г. – до 1 года). 

Обеспечение доступа субъектов МСП к 

кредитным ресурсам осуществляется путем 

предоставления поручительств по обязатель-

ствам от региональных гарантийных фондов. 

Поручительство предоставляется на срок более 

1 года, на сумму более 1 млн. рублей, но не бо-

лее 70 % от кредита. Также денежные средства 

планируется направить в 2014 г. на обновление 

и расширение парка производственного обору-

дования. В рамках данного направления преду-

сматривается: 

- субсидирование процентных ставок по 

кредитам – до 10 млн.рублей; 

- субсидирование приобретения нового 

оборудования – до 10 млн.рублей; 

- субсидирование лизинговых договоров – 

до 10 млн.рублей. 

В 2014 г. под эти программы субсидирова-

ния попадают юридические и физические лица 

без ограничения среднесписочной численности 

работников, когда до 2014 г. численность не 

должна была превышать 30 человек. 

Финансовые ресурсы, направляемые в 2014 

г. на развитие МСП, подразумевают и развитие 

инновационной инфраструктуры, в рамках кото-

рой создаются и развиваются центры кластерно-

го развития (с 2010 г. создано 17 центров в 16 

субъектах России), региональные центры инжи-

ниринга по внедрению высокоэффективных 

технологий и знаний (с 2013 г. создается 21 

центр в 14 субъектах РФ), центры прототипиро-

вания, оказывающие услуги по разработке 

опытных образцов новейших изделий и продук-

тов (с 2013 г. создано 6 центров в 5 субъектах 

РФ). 

Содействие развитию субъектов МСП про-

изводится и для субъектов, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. Создаются 

центры поддержки экспорта, которые осуществ-

ляют маркетинговые исследования, организуют 

выставки, сопровождают экспортные контракты, 

организуют встречи. Также ЕВРО ИНФО корре-

спондентские центры, которые способствуют 

выходу компаний на рынок ЕС, помогают в по-

иске потенциальных деловых технологических, 

научных партнеров, распространяют данные о 

российских компаниях. 

Необходимо отметить поддержку социаль-

ных инициатив предпринимателей. Для этого 

выделяются из средств бюджета субсидии соци-

альным предпринимателям, обеспечивающим 

занятость инвалидов, выпускников детских до-

мов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3 

лет, а также лиц, освобожденных из мест лише-

ния свободы (их процент должен составлять 50 

% от занятых). Максимальный размер субсидии 

составляет 600 тыс. рублей. В рамках данного 

направления создаются центры инноваций соци-

альной сферы, оказывающие помощь в бизнес-

планировании, проводящие обучение и аттеста-

цию социальных предпринимателей и другое. 

Немаловажную роль сегодня для развития 

МСП и экономики в целом играют бизнес - ин-

кубаторы, технопарки, промпарки, которые 

обеспечивают доступ субъектов МСП к обору-

дованным офисным и производственным поме-

щениям. 

Выводы. В ходе проведения исследования 

были выявлены возможности и препятствия раз-

вития малого бизнеса, определены инфраструк-

тура и основные направления государственной 

поддержки предприятий малого и среднего биз-

неса РФ в 2014г. Проведенный мониторинг ма-

лого бизнеса России позволил выявить, что ос-

новным видом экономической деятельности ин-

дивидуальных предпринимателей продолжает 

оставаться оптовая и розничная торговля, ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользо-

вания.  

В заключение можно констатировать, что 

государственная поддержка, оказываемая пред-

приятиям малого бизнеса является значитель-

ной, но общая проблема заключается в том, что 

российская система поддержки малого предпри-

ятия направлена на сохранение статус-кво пред-

приятия, а не на его рост. Все программы под-

держки бизнеса в основном заточены под малый 

формат, как только предприятие перерастет его, 

то сразу лишается почти всех налоговых льгот и 

преференций. Таким образом, необходимы зна-

чительные изменения в данном подходе, именно 

это позволит создать оптимальные условия для 

трансформации экономической активности в 

сфере малого предпринимательства России.  

* Статья выполнена в рамках государ-

ственного задания НИУ "БелГУ", код проекта 

315 "Методология и инструментарий интенси-

фикации интеграционного взаимодействия 

субъектов инновационной составляющей эко-

номики". 
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Рассматриваются основные теории регионального экономического роста. Анализ эволюции 

теорий включает пространственный критерий, что позволяет расширить возможности использо-

вания междисциплинарных связей для разработки стратегий развития регионов. Выделены особен-

ности неоклассических моделей, моделей кумулятивного роста и новых теорий регионального раз-

вития. Знание динамических теорий экономического роста, в том числе регионального, является не-

обходимым условием повышения эффективности стратегии регионального развития. Определена 

особая роль разработки стратегий  социально-экономического развития регионов. Новая роль реги-

она проявляется в том, что он становится субъектом стратегического управления и стратегиче-

ских целей развития.  Предложена схема определения целей модернизации регионов и состава меро-

приятий по их достижению.  Подчеркнута роль создания макрорегионов как объектов стратегиче-

ского управления. системная модернизации экономики неизбежно учитывает пространственно-

региональный фактор.  

Ключевые слова: агломерация, регион, инфраструктура, модернизация, стратегия региональ-

ного развития, экономический рост. 

Введение. Закономерности развития соци-

ально-экономических систем должны исследо-

ваться с помощью теорий экономического роста 

и применения их основных положений в прак-

тике управления воспроизводственными про-

цессами. 

Современные экономические процессы 

крайне сложны вследствие наличия многих 

конфликтных интересов. Отображение этих ин-

тересов в стратегических целях регионального 

развития может служить основой устойчивого, 

сбалансированного, социально направленного 

развития региона. 

Методология. Ключевые проблемы модер-

низации регионального развития детально про-

анализированы в работах П.Т. Бубенко [1], , 

Б.М. Данилишина [2], Г. Клейнера  [3], П.А. 

Минакира В.П. [4], В.П. Решетило [5] и других 

российских и украинских исследователей. Как 

всегда, острые проблемы региональной действи-

тельности заострены в периодических изданиях.  

Однако, несмотря на то, что проблематика 

модернизации является сегодня весьма попу-

лярным предметом для анализа и научных дис-

куссий, пространственно-территориальный ее 

аспект затрагивается в недостаточной степени. 

Стало очевидным, что реформирование имеет 

существенные финансовые и институциональ-

ные ограничения. Поэтому анализ старых и вы-

явление новых противоречий приобретает даль-

нейший смысл. Но изучение противоположных 

взглядов и обобщение подходов позволяют сде-

лать некоторые важные выводы. 

Цель данной статьи − исследовать особен-

ности теоретических положений разных эконо-

мических школ относительно моделей экономи-

ческого роста, обобщить основные направления 

современных теорий развития регионов, опреде-

лить возможности применения стратегии разви-

тия и моделей экономического роста в совре-

менных условиях. 

Основная часть. Знание динамических тео-

рий экономического роста, в том числе регио-

нального, является необходимым условием по-

вышения эффективности стратегии региональ-

ного развития. Можно выделить три основных 

направления современных исследований: 

неоклассические теории, теории кумулятивного 

роста, новые теории регионального роста. 

1. Неоклассические теории. Регионы рас-

сматриваются как единицы производства, между 

которыми с помощью рынков факторов произ-

водства может установиться взаимосвязь и рав-

новесие. Неравномерное развитие регионов в 

моделях объясняется временными отклонения-

ми от равновесия или следствием неадекватной 

корректировки влияния внешних событий. По 

мнению исследователей, в долгосрочной пер-

спективе дифференциация регионов по уровню 

социально-экономического развития должна 

сокращаться, будет происходить сглаживание и 

конвергенция региональных уровней экономи-

ческого развития.  

Более совершенную модель теории регио-

нального роста разработали Р. Холл и Ч. Джонс. 

В своей модели, наряду с традиционными фак-

торами – физическим и человеческим капита-

лом, трудом, землей, природными ресурсами, 

они предложили еще и влияние социальных, ин-

ституциональных, политических факторов, а 
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также географическое положение страны. По их 

мнению, социальная инфраструктура страны 

оказывает значительное влияние на экономиче-

ское развитие. 

2. Базовой среди моделей кумулятивного 

роста является модель Г. Мюрдаля. Согласно 

этой модели специализация и эффект масштаба 

производства со временем могут увеличить 

стартовые незначительные преимущества той 

или другой территории. В результате преимуще-

ства определенных местностей приводят к уско-

рению их развития и увеличением отставания 

отсталых регионов. Г. Мюрдаль сделал вывод о 

том, что рост экономики происходит неравно-

мерно, а уровни экономического развития тер-

риторий не сближаются. Возможно, лишь неко-

торое сближение уровней их развития. 

Среди теорий кумулятивного роста особое 

место занимают концепции «Полюсов зростаня» 

Ф. Перру, Ж.-Р. Будвиля, П. Потье, Х.Р. Ласу-

эна, теория городской агломерации Х. Ричард-

сона, теория «центр-периферия» Дж. Фридмана, 

модель «диффузия нововведений» Т. Хе-

герстранда. 

3. Новые теории регионального роста при-

знают ведущую роль человеческого капитала, 

особенно знаний работников, как эндогенного 

фактора роста экономики в условиях несовер-

шенной конкуренции. Согласно теории «потен-

циала рынка» Дж. Харриса предприниматели 

будут стремиться размещать свое производство 

в местностях с нормальным доступом к рынку. 

В модели «базового мультипликатора» ре-

гионального дохода А. Пред исследовал дина-

мику производства. Он считал, что объем экс-

портной базы и часть дохода, которая тратится 

внутри региона, должны быть возрастающими 

функциями размеров региональной экономики. 

В соответствии с теорией П. Кругмана и П. 

Ромера основным фактором экономического 

роста является скопление производственной де-

ятельности в определенных регионах. Эта кон-

центрация дает выигрыш предприятиям благо-

даря увеличению своего размера или за счет по-

ложительных экстерналий, что возникают 

вследствие присутствия на рынке других фирм. 

Начальное неравномерное распределение произ-

водства при переходе к равновесию ведет к со-

зданию агломераций. Возникновение агломера-

ций авторы приписывают случайному фактору 

или связывают с понятием возрастающей отдачи 

от масштаба. Формирование кластеров, цепочек 

добавленной стоимости, экономика образова-

ния, внедрение инноваций в данное время рас-

сматриваются как основные механизмы повы-

шения конкурентоспособности, ускорения эко-

номического развития стран и регионов.  

В современных условиях актуализируется 

проблема формирования стратегических 

направлений экономического развития регио-

нов. Вызвано это тем, что возникает необходи-

мость в выборе целевых ориентиров средне- и 

долгосрочного экономического и социального 

развития, подкрепленных четкими представле-

ниями о соответствующей методологии (прин-

ципы, приоритеты, источника и механизмы реа-

лизации). Кроме того, усиливается значимость 

определенности, предсказуемости и прозрачно-

сти государственной региональной политики, 

которая исключает двусмысленность и иноска-

зание как в пропагандистских лозунгах, так и в 

практических шагах, используемых во взаимо-

отношениях центра с отдельными регионами. 

Особое значение приобретает учет уровня спе-

циализации экономики отдельного региона, ко-

торый обеспечивает как эффективное функцио-

нирование, так и возможное его развитие. Все 

это должны обеспечить благоприятные условия 

для жизнедеятельности населения на террито-

рии конкретного региона. Знание перспектив 

возможного развития становится решающим во 

время формирования или общегосударственной, 

или сугубо региональной политики.  

Эволюция понимания экономического раз-

вития в теории происходила в двух основных 

аспектах, связанных, во-первых, с появлением 

новых черт и качеств экономического роста, во-

вторых, с усилением значимости и новой роли 

региона внутри государства вследствие выпол-

нения им социально-экономической функции, а 

также в глобальной экономике как места бази-

рования транснациональных компаний или их 

бизнесов-единиц.  

 Длительность и поэтапность  изменений 

предъявляет повышенные требования к разра-

ботке стратегий регионального развития                    

(рис. 1). 

Без соответствующей стратегии экономи-

ческого развития региона невозможно увидеть и 

осознать наиболее важные интересы бизнеса и 

населения, что определяют конъюнктуру как 

внутреннего рынка факторов производства, так 

и внешнего рынка капиталов и рабочей силы. 

Необходимость разработки стратегии вызывает-

ся тем обстоятельством, что стабильность и 

предсказуемость отдаленного будущего стано-

вится одной из определяющих условий возмож-

ного развития. 

В данном контексте под стратегией разви-

тия региона можно понимать некоторый выбор 

основных направлений сущностных изменений 
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в структуре производительных сил и технико-

экономических отношений, которые составляют 

основу территориально-экономической системы, 

направленных на придание такого состояния 

этой системе, при которой достигаются заранее 

определяемые параметры в пространственном и 

временном измерениях. При этом главной 

функцией такой стратегии становится обеспече-

ние доступными методами и образами жела-

тельного состояния бизнеса и населения с по-

мощью заранее определенных действий. 

 

 
Рис. 1. Схема определения целей модернизации регионов и состава мероприятий по их достижению 

Выделение макрорегионов более эффектив-

но обеспечивает решение экономических задач, 

наиболее важных с точки зрения стратегии мо-

дернизации: реализацию крупных целевых про-

ектов и программ; мобилизацию и рациональное 

использование финансовых, материальных, тру-

довых и других ресурсов; развитие межрегио-

нальной интеграции производства, формирова-

ние повышающих рыночную маневренность и 

устойчивость систем корпоративных производ-

ственно-коммерческих объединений (корпора-

ций, концернов, ассоциаций и т.д.), научно-

производственных комплексов, тесно связанных 

с малым бизнесом, крупных и диверсифициро-

ванных территориально-хозяйственных ком-

плексов и региональных рынков со значитель-

ными товарными ресурсами и рыночной инфра-

структурой; налаживание устойчивых межрай-

онных рыночных связей; эффективное регули-

рование научно-технического прогресса, ис-

пользование и охрану природных ресурсов, 

установление ведущих направлений интенсифи-
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дач социально-экономического развития региона 
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кации производства и ресурсосбережения; опре-

деление региональных и отраслевых приорите-

тов структурной перестройки, инвестиционной 

активности, организацию системы государ-

ственной поддержки слаборазвитых регионов, 

санируемых предприятий и объединений; нала-

живание рациональных и устойчивых народно-

хозяйственных пропорций и связей, способ-

ствующих стабильности единого национального 

экономического пространства. 

Выводы. Таким образом, системная мо-

дернизации экономики неизбежно учитывает 

пространственно-региональный фактор. Анализ 

эволюции модернизационных теорий включает 

пространственный критерий, что позволяет 

расширить возможности использования меж-

дисциплинарных связей для разработки страте-

гий развития регионов.  
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Начало нового третьего тысячелетия можно 

считать подъемом методологии стратегического 

планирования, проникшего во все области соци-

ально-экономической деятельности общества. 

Сфера применения стратегического планирова-

ния в наше время чрезмерно широка: промыш-

ленные предприятия, коммерческие и обще-

ственные организации, различные формы груп-

повой деятельности, государственные учрежде-

ния и др. Исследований в этой сфере – как за 

рубежом, так и среди российских ученых – 

большое количество, которое постоянно увели-

чивается. Большой интерес представляют со-

временные работы А. Бирел, Р. Грюнига, Л. 

Гудстейна, М. Дуриса, С. Ридинга, С. Фогга. В 

этих работах изложены ключевые аспекты стра-

тегического планирования на предприятии. Од-

нако в настоящее время имеет место быть нере-

шенность проблемы, связанной с усовершен-

ствование процесса стратегического планирова-

ния в области научно-методического обеспече-

ния. 

С точки зрения методологии, стратегиче-

ское планирование – парадигма планирования, 

появившаяся в конце 1960-х годов и широко 

распространенная в сегодняшней теории и прак-

тике.  Характер стратегического планирования 

заключается в том, что он охватывает все при-

нимаемые руководством управленческие реше-

ния, которые отвечают на следующие вопросы: 

Какова главная цель предприятия? Какова дея-

тельность предприятия в настоящее время? Ка-

кова деятельность предприятия в будущем? Ка-

кие меры необходимо предпринять, для того, 

чтобы предприятие  стало таким, каким видит 

себя в будущем? 

Таким образом, стратегическое планирова-

ние есть управленческий процесс моделирова-

ния и поддержания стратегического равновесия 

между целями предприятия и его потенциаль-

ными возможностями и шансами на успех в хо-

зяйственной деятельности. Оно призвано коор-

динировать действия по учету и управлению 

внешними и внутренними факторами влияния, 

определять текущее положение и обеспечивать 

направления дальнейшей деятельности. 

К особенностям стратегического планиро-

вания следует  отнести: 

– является комплексным, охватывающим 

многообразие видов планово-экономической и 

организационно-технической деятельности 

предприятия; 

– носит инновационный характер;  

– основывается на  внутреннем аудите де-

ятельности предприятия; 

– концентрирует внимание на сильных 

сторонах и компетенциях; 

– устанавливает поэтапные контрольные 

параметры для последующего мониторинга, 

определяя ключевые направления развития [4]; 

– формирует потенциал общей успешной 

деятельности предприятия; 

– является плацдармом для разработки 

всех других видов планов и программ; 

– служит обязательным элементом марке-

тинговой деятельности предприятия; 

– предусматривает механизм контроля и 

обратной связи в процессе реализации. 

Таким образом, в рамках стратегического 

планирования решаются следующие проблемы: 

1. Определяются цели и стратегии пред-

приятия на определенный плановый период по 

доходам, расходам, инвестициям, прибыли и 

рентабельности. 

2. Утверждаются объемы производства, 

рынки и их емкость, сегменты, возможности ди-

версификации и отношения с партнерами и кон-

курентами, обеспечивающие достижение по-

ставленных целей. 

3. Принимаются решения о распределении 
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ресурсов по организационным структурам 

управления и их совершенствованию. 

В современной научно-методической лите-

ратуре нет больших разночтений в определении 

этапов стратегического планирования, их базо-

вый состав включает: 

– определение миссии предприятия и 

формулировку целей; 

– диагностику внешней и внутренней сре-

ды предприятия; 

– изучение стратегических альтернатив и 

выбор стратегии достижения поставленных це-

лей; 

– оценку и контроль реализации стратегии 

[3]. 

Менеджерами предприятий на различных 

этапах стратегического планирования применя-

ется определенный инструментарий, который 

включает в себя систему методов и моделей, 

способов и механизмов обоснованного выбора 

стратегических решений по определенным кри-

териям. Некоторые из них представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Инструментарий стратегического планирования предприятия 
Этапы стратегического планирования Инструментарий стратегического планирования 

Определение миссии и целей – построение сценариев; 

– мозговой штурм;  

– дерево целей; 

– методы экспертных оценок; 

– метод «Дельфи»;  

– экстраполяция тенденций 

Диагностика внешней и внутренней среды – жизненный цикл предприятия; 

– жизненный цикл технологии;  

– SWOT - анализ; 

– бенчмаркинг; 

– анализ «поля сил» по Ансоффу; 

– матрица Ансоффа «продукт/рынок»; 

– STEP - анализ макросфер; 

– матрица BCG - «роста/доли рынка»; модель GE/McKinsey - 

«привлекательность рынка - конкурентоспособность»;  

– анализ ключевых факторов успеха;  

– модель Shell/DPM - «отраслевая    

привлекательность» 

Изучение стратегических альтернатив  

и выбор стратегии 

– ТОП-анализ; 

– творческий анализ;  

– бизнес-моделирование; 

– методы экономики-математического моделирования; 

– метод выявления ключевых компетенций; 

– методы деловых игр; 

– подход Байеса; 

– метод анализа иерархий 

Оценка и контроль реализации стратегии  – методика сбалансированных показателей (ВSС) Нортона 

и Каплана; 

– метод «шансы и риски»; 

– (NPW) метод оценки инвестиций чистых дисконтирован-

ных денежных потоков 

По результатам современной практики, ито-

ги анализа применения методов стратегического 

планирования на российских предприятиях ча-

сто бывает неудовлетворительным, что выража-

ется в: 

– неверном формировании плановых пока-

зателей деятельности предприятия; 

– большой степени просчетов плановых 

показателей; 

– несогласованности разработанной стра-

тегии существующей миссии предприятия; 

– неполном использовании стратегически 

эффективных ресурсов, в частности интеллекту-

ально-информационных; 

– неточной последовательности расстав-

ленных акцентов или стратегических преиму-

ществ; 

– подмене стратегического текущим пла-

нированием. 

По итогам опроса менеджеров, можно уста-

новить первостепенные причины низкой эффек-

тивности стратегического планирования на рос-

сийских промышленных предприятиях в регио-

нах [2]. 

В первую очередь, 69% опрошенных мене-

джеров ссылается на неимение методологиче-
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ской базы стратегического планирования в соот-

ветствии с  имеющимся программным обеспе-

чением. Оно или слишком упрошенное, или, 

напротив, подразумевает избыточное детализи-

рование процесса, массивность построений и 

безмерные скопления информации. 

Так теряется из виду и практически не рас-

сматривается такая неотделимая тенденция и 

важнейший качественный показатель как  кор-

поративная культура.  Также неэффективность 

стратегического планирования можно объяснить 

с его несогласованностью с другими организа-

ционными функциями предприятия. 

Таким образом, несогласованность методов и 

приемов в планировании стратегии ведет к недо-

статкам и, в конечном счете, к снижению показа-

телей работы предприятия. 

Один из главных методологических вопро-

сов стратегического планирования  сводится к 

следующему:  на основе чего можно с допусти-

мой степенью точности определить (запланиро-

вать) будущие параметры хозяйственной дея-

тельности, образующие как затратную, так и 

доходную часть предприятия. Ведь основным 

отличием стратегического планирования от ра-

нее применявшегося долгосрочного планирова-

ния заключается в его курсе не от прошлого к 

будущему, а от будущего к настоящему. Так, 

планирование «от прошлого» недопустимо, ко-

гда речь идет о новых для производителя, а тем 

более  потребителя, продуктов и рынков. Оче-

видно, что в данном случае нацеленность на ба-

зовые параметры прошлых лет не может являть-

ся фундаментом для планирования будущих по-

казателей принципиально новых сфер и объек-

тов деятельности.   

Итак, одним из методов стратегического 

планирования, позволяющим формировать по-

казатели плановой деятельности предприятия, 

является эталонное планирование [1]. Сущность 

его заключается в том, что при принятии страте-

гических решений, требующих довольно дли-

тельных сроков реализации, значительных фи-

нансовых вложений и неких структурных пре-

образований, необходим ориентир, образец или 

условный «эталон», который уже осуществляет 

свою производственную деятельность и подда-

ется определенной оценке с точки зрения эко-

номических, социальных и прочих интересую-

щих факторов. Основным требованием предла-

гаемого планирования является то, что услов-

ный «эталон» должен соответствовать с оцени-

ваемым предприятием по ряду критериев сопо-

ставимости, например, таких, как: 

– отраслевой признак; 

– организационно-технический уровень 

производства; 

– объемы производственной деятельно-

сти; 

– финансовая состоятельность и устой-

чивость; 

– численность персонала; 

– кадровый потенциал; 

– региональные условия; 

– стратегическая ориентация (или мис-

сия); 

– функциональные  особенности. 

Для оценки сопоставимости планируемого 

с эталонным объектом необходимо рассчитать 

коэффициенты сопоставимости по указанным 

выше критериям. Данные критерии могут варь-

ироваться в зависимости от целей оценки, от 

конкретной ситуации, а также специфики пла-

нируемого объекта.  

Также во внимание должен приниматься 

временной критерий, потому как существенное 

отставание процесса планирования, либо самого 

объекта во времени от эталонного, может ока-

зать влияние на результаты стратегических ме-

роприятий двойственно. Так, например, при 

ухудшении экономической ситуации (изменении 

ставки рефинансирования, увеличение налого-

вого бремени и прочих конъюнктурных измене-

ний) плановые параметры, отражающие резуль-

тативность стратегии, необходимо корректиро-

вать в меньшую сторону, соответственно при 

улучшении ситуаций – в большую. 

Однако это целесообразно осуществлять в 

том случае, если временной горизонт между 

плановым и эталонным процессом достаточно 

велик – от 3 и более лет, а в условиях динамично 

меняющейся рыночной конъюнктуры, экономи-

ческая ситуация  чрезвычайно неустойчива, и 

следовательно, характеризуется резкими пере-

падами и сдвигами в социально-экономическом 

климате. 

Коэффициенты сопоставимости рассчиты-

ваются как отношение показателей сравнивае-

мого объекта с эталонным и последующей оцен-

кой величины несоответствия по балльной шка-

ле. Оценочная шкала может варьироваться в 

пределах 5 баллов: 

0 – несоответствие отсутствует; 

1 – минимальное несоответствие; 

2 – несоответствие незначительное; 

3 – значительное, но допустимое, 

4 – очень значимое; 

5 – недопустимое. 

Так, если во внимание взят коэффициент 

сопоставимости по отраслевым признакам, а 

также по объемам производства, то он будет со-

ставлять дробь от деления значения планового 
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объекта на эталонное. При значении до 1% – 

объекты имеют нулевое несоответствие, то есть 

отсутствующее, при значении от 1% до 10% – 

минимальное, при значении от 10% до 20% – 

незначительное, от 20% до 40% – значительное, 

но допустимое, при значении от 40 до 70% – 

очень значимое, выше 70% – недопустимое. 

Следовательно, при значениях коэффициентов 

выше 3 баллов выбор данного эталона нежела-

телен, так как параметры несравнимы и могут 

привести к существенным ошибкам при плани-

ровании стратегии.  В случае, если хотя бы два 

из критериев несопоставимы, то объект в каче-

стве эталонного выступать не может.  

В том случае, если условный «эталон» под-

ходит по предложенным критериям сопостави-

мости, то можно переходить ко второму этапу 

методики, который заключается в последова-

тельном анализе данной стратегии по следую-

щим аспектам: 

– организационно-технический уровень 

производства; 

– финансовая устойчивость и стабиль-

ность; 

– кадровый потенциал.  

Организационно-технический критерий 

оценки заключается в последовательности про-

цедур проведения мероприятий, степени их 

формализации, сроках, методах реализации и 

контроля, необходимого информационно-

технического обеспечения. Критерий финансо-

вой устойчивости выражается в бюджете меро-

приятий: объеме текущих затрат, определении 

источников и структуры инвестирования. Кри-

терий кадрового потенциала заключается в 

необходимости использования в процессе пла-

нирования квалифицированного персонала с 

определенным уровнем специальных знаний и 

навыков. 

Таким образом, на втором этом этапе про-

водится оценка величины необходимых ресур-

сов для «эталонной» стратегии: организационно-

технических, кадровых и финансовых. Далее 

следует сопоставить собственные возможности 

и ресурсы: их наличие и соответствие эталону, 

то есть, определить, насколько для объекта пла-

нирования реальна данная стратегия с точки 

зрения ее ресурсного потенциала.  

Третий этап методики заключается в срав-

нении показателей финансово-хозяйственной 

деятельности условного «эталона» до и после 

реализации стратегических мероприятий. В тео-

ретическом смысле сравнению подлежат доста-

точно большое количество показателей, но 

необходимо проранжировать и выбрать наибо-

лее значимые, характеризующие структуру фак-

торов производства, расходов и доходов, а также 

относительные показатели эффективности (рен-

табельности, окупаемости инвестиций). Главной 

задачей на этом этапе является определение 

уровня изменений этих параметров в результате 

проведенных преобразований. Можно использо-

вать для анализа систему индикаторов (ВSС) – 

Нортона и Каплана. Как известно, концепция 

BSC принимает необходимость использования 

ключевых показателей деятельности (KPI) пред-

приятия – индикаторов, отвечающих назначе-

нию для описания состояния ресурсов и процес-

сов важных для стратегического развития пред-

приятия. 

В качестве базового варианта BSC предла-

гает использовать 4 группы индикаторов (в тер-

минологии BSC эти группы называются «пер-

спективами»): финансы (financial perspective); 

клиенты (customer perspective); бизнес-процессы 

(internal perspective); кадровый потенциал  

(learning and growth perspectiv). 

Далее следует конкретизировать ключевые 

индикаторы для более наглядного их отображе-

ния, например, как изменилась структура: 

– имущественного состояния; 

– собственного капитала; 

– себестоимости; 

– прибыли; 

– цен на продукцию; 

– производительности труда; 

– рентабельности; 

– прочих плановых показателей. 

Из перечисленных параметров выбираются 

наиболее значимые для конкретного объекта 

планирования.  

Четвертый этап предполагает планирование 

параметров деятельности предприятия на основе 

результатов, полученных после сравнения объ-

екта с условным «эталоном». Однако следует 

учитывать ряд важных моментов. Во-первых, 

планируемые параметры необходимо корректи-

ровать с учетом рассчитанных выше коэффици-

ентов сопоставимости, во-вторых, необходимо 

учитывать все те изменения, происходившие в 

бизнес-среде за временной период сравнения 

объекта планирования с эталоном. Это вполне 

реально осуществить с помощью  индексов цен 

на сырье, материалы и оборудование (в случае 

их приобретения), учета изменений кредитных 

условий (в случае привлечения внешних инве-

стиций), индекса потребительских цен, доходов 

потребителей, заработной платы персонала, 

льгот и прочих условий, отличающих предприя-

тие от эталонного объекта. Это могут быть зо-

нальные условия (коэффициенты), местные за-

конодательные условия,  в частности меры ин-
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вестиционной поддержки, качество кадровых 

ресурсов (опыт, образование, навыки и т.п.).  

В итоге формируется система ключевых 

индикаторов и намеченных на их основе страте-

гических параметров-ориентиров для описания 

позиции объекта планирования в настоящем и в 

будущем – после реализации стратегических 

мероприятий. Если руководство устраивают по-

лученные значения целевых показателей и они 

совпадают с общим стратегическим ориентиром 

развития предприятия, соответствуют его мис-

сии, роли в развитии отрасли, региона и т.п., 

данная стратегия принимается для внедрения. 

Пятый этап можно считать заключительным в 

предлагаемой методике. 

На рис.1 представлен алгоритм методики 

стратегического планирования на основе услов-

ного «эталона».  

 
Рис. 1 Алгоритм методики стратегического планирования на основе условного «эталона» 

Преимуществом данной методики эталон-
ного планирования является ее сравнительная 
простота и достоверность, потому как результа-
ты, на которых основывается стратегическое 
планирование в данном случае, подкреплены во 
многом экспериментальными исследованиями.  

К недостаткам относится то, что информа-
ция об «эталоне» не всегда бывает убедительной 
и доступной к использованию. Помимо этого, 
данный метод неприменим в том случае, когда 
эталон или сравниваемый объект практически 
отсутствует, то есть предприятие совершает пи-
онерные стратегические действия. 
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Анализ «эталонного» процесса с точки зрения ресурсов, определение объема и структуры 

необходимых ресурсов и оценка их наличия (дефицита) 
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Принятие управленческого решения о реализации данной стратегии 
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Успешность предприятия на рынке зависит от способности предложить товары и услуги, в 

большей мере соответствующие интересам и нуждам потребителей. Поэтому важно уделять 

особое внимание такому аспекту, как уровень качества продукции, находится в поиске новых ин-

струментов способных обеспечить или повысить уровень качества и конкурентоспособность вы-

пускаемой продукции. В связи с этим в работе предложен подход, основанный на использовании ин-

декса качества технологического процесса, учитывающего стабильность технологического процес-

са и качество готовой продукции, который позволит гарантировать потребителю заявленный уро-

вень качества выпускаемой продукции. 

Ключевые слова: уровень качества продукции, стабильность технологического процесса, индекс 

качества. 

Введение. Качество является важным ин-

струментом в борьбе за рынки сбыта и обеспе-

чивает конкурентоспособность товара. При этом 

учитывается технический уровень продукции и 

полезность товара для потребителя за счет обес-

печения функциональных, социальных, эстети-

ческих, эргономических и экологических 

свойств.  

Существуют различные методы оценки 

уровня качества однородных и разнородных из-

делий (рис. 1). Для оценки уровня качества од-

нородной продукции используется дифференци-

альный, комплексный, смешанный, а также ин-

тегральный методы [1…3]. Для оценки уровня 

качества разнородных изделий обычно исполь-

зуют индекс качества или индекс дефектности. 

Кроме того, для оценки уровня качества одно-

родных и разнородных изделий используют ме-

тод экспертных оценок качества. 

 

 
Рис. 1.  Методы оценки уровня качества продукции 
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При этом конкурентоспособность продук-

ции  определяется совокупностью качественных 

и стоимостных особенностей продукции, кото-

рые способствуют удовлетворению потребно-

стей потребителя. Постоянное совершенствова-

ние качества продукции обеспечивает большую 

удовлетворенность потребителей и позволяет 

увеличивать цену. Следовательно, повышение 

качества продукции способствует повышению 

прибыли. 

Основная часть. Для постоянного улуч-

шения деятельности организации необходимо 

улучшать качество ее процессов. Повышение 

качества процесса происходит за счет целена-

правленного изменения характеристик процесса 

и производимой продукции.  

В подавляющем большинстве случаев на 

предприятиях организован выборочный кон-

троль, который при всей своей эффективности 

не дает возможности получить достаточно объ-

ективную информацию о качестве всей партии в 

целом, что в условиях современной конкурент-

ной борьбы между товаропроизводителями мо-

жет привести к выпуску бракованной продук-

ции. Использование же сплошного контроля не 

всегда возможно, либо из-за особенностей про-

изводственного цикла, либо из-за высоких за-

трат на организацию самого контроля. 

В этих условиях считается целесообразным 

использовать статистические методы регулиро-

вания, которые позволяют своевременно выяв-

лять разладку технологического процесса и тем 

самым предупреждать выпуск дефектной про-

дукции, реализовывая тем самым важнейшее 

требование стандартов ИСО серии 9000 "преду-

преждать любое несоответствие продукции". 

При этом выявление разладки технологиче-

ского процесса основано на результатах перио-

дического контроля малых выборок, осуществ-

ляемого по количественному или по альтерна-

тивному признакам. Для каждого из этих спосо-

бов контроля используются свои статистические 

методы регулирования. 

Стабильность технологического процесса 

обычно оценивается по контрольным картам 

Шухарта, а воспроизводимость процесса – по 

показателям индекса воспроизводимости Ср и 

Сpkм [4,5].  











3
;

6

Z прнв
ZX

С
Z

С
pkp

,               (1) 

где вZ  – верхний предел поля допуска; нZ  – 

нижний предел поля допуска; прZ  – один из 

пределов поля допуска; 
p

С  – индекс возможно-

стей процесса;
pk

С  – критический индекс воз-

можностей процесса 

Вероятно, наибольшая ценность этих пока-

зателей - в поддержке усилий, направленных на 

предотвращение производства брака, а также в 

том, что дает метод мониторинга и непрерывно-

го совершенствования в широком диапазоне. 

Кроме того, эти показатели позволяют устано-

вить эффективный обмен информацией о потен-

циале процесса и его работоспособности на язы-

ке, который легко понимать. 

Коэффициент Ср не зависит от уровня 

настройки процесса, его можно принять за по-

тенциальную меру качества процесса при его 

оптимальном центрировании. За реальную ха-

рактеристику качества технологического про-

цесса принимают показатель Срк. За время рабо-

ты с показателем Срк, как основным, определя-

ющим качество технологического процесса, по 

показаниям которого принимались соответ-

ствующие управленческие решения, были обна-

ружены его следующие недостатки в некоторых 

частных случаях [6]: 

1. Нечувствительность показателя к увели-

чению доли брака; при изменении процесса по-

казатель Срк остается неизменным, так как он 

является односторонним.  

2. Рост показателя в момент, когда доля не-

исправимого брака или приносящего более су-

щественные потери увеличивается. 

Такие недостатки описываемых показате-

лей ведут к неверным управленческим решени-

ям, поэтому существует необходимость в разра-

ботке таких показателей, которые в данных 

частных случаях могли бы достоверно отобра-

зить уровень качества технологического процес-

са. 

Решением данной проблемы может слу-

жить использование индекса качества техноло-

гического процесса 
k

I , учитывающего стабиль-

ность технологического процесса и качество 

готовой продукции. Предлагаемый показатель 

k
I  рассчитывается по следующей формуле: 

Q

C
I

p

k





1

1                              (2) 

где Q  - оценка уровня качества продукции. 

Значение уровня качества Q  в идеальном 

случае будет равно 1, однако на практике такое 

невозможно. Числитель формулы 1pC   может 

быть больше нуля, только в случае удовлетвори-

тельного процесса. Следовательно, если значе-

ние 
k

I   станет отрицательным, то это значит 

1pC   и результатом производственного цикла 

является выпуск бракованной продукции. Таким 

образом, для удовлетворительного технологиче-

ского процесса значение индекса 
k

I  должно ва-
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рьироваться в диапазоне 
k

I0  (верхняя 

граница это идеальный случай, поскольку это 

возможно только при 1Q  ). График данной 

функции представлен на рис. 2. 

Поверхность функции ( , )k pI C Q  может 

быть разбита градуировочной шкалой (линиями 

уровня) на области, в которых значения техно-

логического процесса изменяются от неудовле-

творительных до оптимальных. Вопросы выбора 

оптимальной градуировочной шкалы следует 

определять в рамках существующего техноло-

гического процесса. Например, можно выбрать 

следующую шкалу: 

область 1 («очень хорошо») – значения kI  

в диапазоне [3;∞]; 

область 2 («хорошо») – значения kI  в диа-

пазоне [1;3]; 

область 3 («удовлетворительно») – значе-

ния kI  в диапазоне [1/2;1]; 

область 4 («плохо») – значения kI  в диапа-

зоне [1/4;1/2]; 

область 5 («очень плохо») – значения kI  в 

диапазоне [0;1/4]. 

Линии уровня представлены на рис. 3, 4. 

 

 
Рис. 2. Функция индекса качества технологического 

процесса ( , )k pI C Q  

 

Самые лучшие показатели технологическо-

го процесса достигаются в области 1 (функция 

k
I  принимает максимальные значения). В обла-

сти 5 значения показателя 
k

I  близки к нулю, 

что свидетельствует о необходимости проведе-

ния корректирующих действий в области каче-

ства. 

 

 
Рис. 3. Линии уровня  

 

 
Рис. 4. Линии уровня (проекция) 

 

Выводы. Таким образом, предлагаемый 

подход позволит получить наиболее объектив-

ные результаты при оценке качества и стабиль-

ности технологического процесса, что, в свою 

очередь, обеспечит большую удовлетворенность 

потребителей качеством выпускаемой продук-

ции и будет способствовать повышению прибы-

ли предприятия. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАСШТАБА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Авторами поставлена задача эмпирического обоснования имеющихся теоретических выводов о 

специфике инновационной деятельности малых, средних и крупных строительных предприятий. Ре-

шение задачи осложняется отсутствием репрезентативных статистических данных об инноваци-

онной деятельности в строительстве. Авторами предложена и апробирована методика, основанная 

на проверке однородности статистических выборок. В результате определены особенности инно-

вационной деятельности строительных предприятий в зависимости от масштаба деятельности. 

Ключевые слова: строительные предприятия, выборка, продуктовые инновации, процессные 

инновации, инновационная активность, специфика инновационной деятельности. 

Как в России, так и за рубежом, строитель-

ство как отрасль материального производства 

характеризуется значительной долей консерва-

тизма в части инновационной деятельности. 

Факторами, определяющими специфику реали-

зации инноваций в строительных предприятиях, 

являются характерные особенности самого ин-

вестиционно-строительного процесса. Традици-

онно к таким особенностям относят значитель-

ную продолжительность жизненного цикла объ-

ектов и частую смену собственников, высокий 

уровень технического регулирования и, вместе с 

тем, отсутствие систематизации и существенное 

устаревание нормативов и стандартов, капита-

лоемкость строительства и отсутствие непосред-

ственной взаимосвязи процесса и результата 

внедрения инноваций с изменением стоимости 

инвестиционно-строительного проекта. 

Помимо этого существенное влияние на 

инновационную активность в строительстве 

оказывают внеэкономические методы конкурен-

ции при распределении подрядов и земельных 

участков, олигополистическое положение реги-

ональных ДСК, отсутствие квалифицированного 

потребителя инновационной продукции и сла-

бый инструментарий поддержки инноваций со 

стороны государства. 

В настоящий момент инновационная ак-

тивность предприятий добывающей и обрабаты-

вающей отраслей промышленности характери-

зуется стабильным возрастанием. Прежде всего, 

это касается инноваций технологического типа, 

на которые приходится наибольший удельный 

вес в структуре реализуемых организациями ин-

новаций. В меньшей степени инновационно ак-

тивными организациями осуществляются инно-

вации маркетингового типа. 

Произведенный анализ научной и методи-

ческой литературы позволил сделать вывод о 

выделении в деятельности строительных пред-

приятий независимо от масштабов их деятель-

ности доминирующего направления, основанно-

го на внедрении перенятых производственных 

экономящих и эффектодобавляющих техноло-

гических инноваций. При этом в силу ограни-

ченности собственных средств и внешних ис-

точников финансирования предприятия, отно-

сящиеся к субъектам малого предприниматель-

ства, реализуют преимущественно продуктовые 

инновации, требующие меньшего отвлечения 

капитала, а субъекты среднего и крупного пред-

принимательства - как продуктовые, так и про-

цессные инновации. 

Вероятность внедрения инноваций различ-

ных видов на крупнейших предприятиях суще-

ственно выше. Для  предприятий с годовой вы-

ручкой более 1 млрд. дол. при неизменных про-

чих условиях вероятность внедрения технологи-

ческих инноваций более чем на 30% выше, чем 

на предприятиях с годовой выручкой 100-500 

млн. дол. То же самое наблюдается и в области 

внедрения новых бизнес-процессов, где круп-

нейшие предприятия при неизменных условиях 

имеют вероятность внедрения инновационных 

бизнес-процессов на 46% выше вероятности для 

предприятий с годовой выручкой 100-500 млн. 

дол [1].  

В целях доказательства результатов теоре-

тического анализа рассматриваемой проблемы 

был осуществлен эмпирический анализ структу-

ры и динамики инновационной деятельности 

предприятий на основе статистической инфор-

мации.  

Особое внимание следует уделить тому 

факту, что по ряду причин статистическое 

наблюдение за инновационной активностью в 
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строительной отрасли, равно как и в большин-

стве других отраслей экономики, не осуществ-

ляется. Детальному статистическому обследова-

нию в части инновационной деятельности под-

вергаются только предприятия промышленности 

и связи, что является фактором, существенно 

осложняющим процессы управления инноваци-

онной деятельностью в строительстве. Учитывая 

сложившуюся ситуацию, исходные данные об 

инновационной активности строительных пред-

приятий различного масштаба деятельности по-

лучены на основе статистических данных об ин-

новационной деятельности промышленных 

предприятий.  

 
Рис.1. Динамика инновационной активности организаций в зависимости от масштаба  

деятельности, % [3] 

В целях определения доли строительных 

предприятий, реализующих продуктовые инно-

вации, нами проведено выборочное обследова-

ние. По результатам опроса было определено, 

что из 300 малых и средних строительных пред-

приятий выборки 204 предприятия осуществля-

ют продуктовые инновации. А из опрошенных 

350 крупных фирм строительной отрасли про-

дуктовые инновации реализуют 169 фирм. Для 

выявления возможности и целесообразности 

применения  выводов по генеральной совокуп-

ности промышленных предприятий (согласно 

имеющимся статистическим данным, на основа-

нии которых возможно определение тенденций 

инновационной деятельности) к обоснованию 

инновационной специфики в строительстве про-

ведена проверка однородности выборок по со-

ответствующим признакам. Характеристики ге-

неральной совокупности предприятий добыва-

ющей и обрабатывающей промышленности 

приняты по данным Росстата [3]. Данные о реа-

лизации технологических инноваций строитель-

ными предприятиями получены в результате 

проведенного авторами экспертного опроса. Ис-

ходные данные для проверки сведены в  

таблицу 1. 

Таблица 1 

Характеристики выборок строительных и промышленных предприятий относительно  

реализации продуктовых инноваций 

Предприятия 
Размер выбор-

ки, n 

Число предприятий, реа-

лизующих продуктовые 

инновации, m 

Вероятность  

реализации 

продуктовых  

инноваций, p 

Малые предприятия добывающей и 

обрабатывающей промышленности 360740 236645 0,656 

 Малые строительно-монтажные  

предприятия 
300 204 0,681 

Крупные предприятия добывающей и 

обрабатывающей промышленности 118460 55439 0,468 

Крупные строительно-монтажные 

предприятия 350 169 0,483 

3,55 3,65 3,65 3,95 4,5 5 4,9 

8,6 8,7 8,5 8,7 9,6 10,6 10,5 

39,07 38,20 38,55 38,60 37,98 
40,97 

42,30 
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В целях формулирования заключения об 

однородности выборок проверена нулевая гипо-

теза 

H0 : p1 = p2                           (1) 

Проверка однородности выборок при этом 

реализуется следующим алгоритмом:  

1. Определение статистики Q: 

.
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              (2) 

 

2. Определение граничного значения 

показателя К 

3.  

).
2

1
()( 1 




 KK
                    (3) 

 

где )(1 
- функция, обратная к функции стан-

дартного нормального распределения (для  5% 

уровня значимости ( .05,0  ) К = 1,96). 

4. Определение соотношения |Q|<K для 

принятия нулевой гипотезы H0 .  

В нашем случае для малых предприятий 

 Q = - 0,898, следовательно, нулевая гипотеза об 

однородности выборок принимается. То есть 

результаты выборки сведений об инновацион-

ной деятельности строительных предприятий 

соответствуют сведениям об инновационной 

деятельности генеральной предприятий добы-

вающей и обрабатывающей промышленности. 

Для крупных предприятий Q = - 0,556, следова-

тельно, нулевая гипотеза об однородности вы-

борок также принимается. 

В целях эмпирического обоснования досто-

верности полученных выводов проведено дове-

рительное оценивание результатов выборочного 

исследования.  

Определены границы доверительного ин-

тервала: 
 

,
*)1(*
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          (5) 
 

где pнижн – нижняя граница доверительного ин-

тервала, рверхн – верхняя граница, U(γ) – функция 

доверительной вероятности (для .95,0  

96,1)( U ). 

По выборочной совокупности малых пред-

приятий pнижн =0,64, рверхн =0,72. То есть, в гене-

ральной совокупности из 193514 малых и сред-

них строительных предприятий доля предприя-

тий, реализующих продуктовые инновации, ко-

леблется от 63 до 73% (допустимая ошибка вы-

борки при этом не более 8%). Для выборки по 

крупным строительным предприятиям  pнижн 

=0,43, рверхн =0,54. Следовательно, доля крупных 

предприятий строительной отрасли может коле-

баться от 43 до 54% с допустимой ошибкой вы-

борки не более 6%. 

Таким образом, результаты произведенного 

исследования выборки строительных предприя-

тий подтверждают гипотезу о превалировании в 

структуре инновационной деятельности строи-

тельных предприятий малого и среднего бизнеса 

продуктовых инноваций. Соответствующий 

анализ крупных предприятий строительной от-

расли показал, что на продуктовые инновации 

приходится половина общего объема. 

Детальное изучение статистической ин-

формации о характере инновационной деятель-

ности промышленных предприятий позволило 

сделать вывод о том, что  в малых предприятиях 

чаще всего реализуются новшества продуктово-

го типа. В средних и крупных промышленных 

предприятиях наибольшую частоту реализации 

имеют процессные инновации. Теоретически 

этот факт объясняется преимуществами пред-

ставителей более крупных форм бизнеса в части 

привлечения капитала для финансирования ин-

вестиционной деятельности. Эмпирическое под-

тверждение достоверности данного суждения 

для строительных предприятий заключается в 

процессе  оценки однородности выборок (табл. 

2).  

Из полученных результатов следует, что 

среди реализуемых строительными предприяти-

ями, относимыми к субъектам малого предпри-

нимательства, инноваций доминируют продук-

товые инновации (их доля составляет от 70 до 

81%); в инновационной деятельности средних 

предприятий доминируют процессные иннова-

ции (41-58%); совокупно малые и средние пред-

приятия строительной отрасли реализуют от 64 

до 72% продуктовых инноваций. Аналогичный 

анализ крупных строительных предприятий по-

казал, что доля процессных инноваций в них 

составляет от 39 до 55%. 

Таким образом, в результате проведенного 

анализа с учетом характерных особенностей  

деятельности предприятий, относимых к разным 

категориям по критерию величины, можно сде-

лать вывод, что из всех существующих типов 

инноваций в большинстве предприятиях строи-

тельной отрасли реализуются преимущественно 

инновации продуктового или процессного типа. 

При этом предпочтение отдается инновациям, 
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разработанным и внедренным в других хозяй- ствующих субъектах. 

Таблица 2 

Эмпирическое обоснование однородности выборок по критерию структуры 

 инновационной деятельности 

Предприятия 
Размер 

 выборки, n 

Число 

предприятий,  

реализующих  

продуктовые 

 (процессные) 

 инновации, m 

Вероятность 

 реализации 

продуктовых 

(процессных)  

инноваций, p 

Проверка 

условия 

однородности 

выборок, |Q|<K 

Верхняя и  

нижняя 

граница 

доверительного 

интервала, pнижн, 

рверхн 

Малые предприятия добы-

вающей и обрабатывающей 

промышленности 

189778 154953 81,65 

1,87<1,96 
pнижн =0,70,  

рверхн =0,81 
Малые строительно-

монтажные предприятия 
200 152 76,01 

Средние предприятия до-

бывающей и обрабатыва-

ющей промышленности 

170962 96166 56,25 

1,45<1,96 
pнижн =0,41,  

рверхн =0,58 
Средние строительно-

монтажные предприятия 
100 49 49,0 

Крупные предприятия до-

бывающей и обрабатыва-

ющей промышленности 

118460 58562 49,44 

0,52<1,96 
pнижн =0,39, 

рверхн =0,55 
Крупные строительно-

монтажные предприятия 
150 71 47,33 
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В пространстве национальной экономики на сегодняшний день возрастает роль инвестицион-

но-строительной деятельности, что требует дополнительных усилий по направлению вектора ее 

формирования и совершенствования согласно стратегии социально-экономического развития нашей 

страны. Инвестиционно-строительная деятельность представляет собой сложную систему внут-

ренних трансформаций и взаимодействий с внешней средой, поэтому существует некоторый  уро-

вень риска ее устойчивого функционирования. Уровень риска конкретного состояния инвестицион-

но-строительной деятельности связан с определенной стратегией и ведет к принятию соответ-

ствующих решений. В статье предлагается матрица эффективности подобных стратегий при 

определенных уровнях риска и их взаимосвязи. В качестве базовых критериев при решении данной 

задачи рассматриваются: критерий наивысшей осторожности, критерий средней эффективности, 

критерий контролируемого риска. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительная деятельность, критерии устойчивого разви-

тия, строительство, уровень риска, матрица. 

 

Концепция устойчивого развития инвести-

ционно-строительной деятельности (ИСД) опре-

деляет характер взаимодействий как в простран-

стве данной сферы, так и в пространстве нацио-

нальной экономики. Таким образом, инвестици-

онно-строительная деятельность и ее элементы 

должны развиваться в соответствии с общей 

стратегией экономического и социального раз-

вития страны. 

В качестве исходного предположения до-

пустим, что устойчивое развитие описывается 

как движение от одного состояния к другому. 

Каждому состоянию соответствует определен-

ный уровень риска, который играет важную 

роль в системе взаимодействий с внешней сре-

дой и внутренних трансформаций [1]. Данная 

система на уровне хозяйствующего субъекта 

является ни чем иным как его стратегией [2]. В 

этой связи необходимо установить уровень рис-

ка состояния инвестиционно-строительной дея-

тельности в данный момент времени (как прави-

ло в контрольных точках), а также наличие слу-

чайных факторов. 

Уровень риска состояния инвестиционно-

строительной деятельности определяется мно-

жеством факторов, таких например, как: цены, 

формы организации, способы финансирования, 

методы обеспечения и т. д. Каждому уровню 

риска RL1, …, RLm должны соответствовать 

стратегии S1, …, Sn, которые определяются вари-

антами решений, относящихся к производствен-

но-коммерческой деятельности. 

Уровень риска конкретного состояния ин-

вестиционно-строительной деятельности связан 

с определенной стратегией и ведет к принятию 

соответствующих решений. Эффективность 

стратегии зависит, естественно, от состояния 

ИСД. Обозначив через Sij эффективность страте-

гии Si при уровне риска RLj, приходим к следу-

ющей матрице (табл. 1) 

Таблица 1 

Матрица взаимосвязи эффективности стра-

тегии и уровня риска 

Стратегия  
Состояние ИСД 

RL1 RL2, … RLm 

S1 S11 S12 … S1m 

S2 S21 S22 … S2m 

. . . 

. . . 

. . . 

Sn Sn1 Sn2 … Snm 

 

Элементы Sij матрицы должны количе-

ственно выражать эффективность внешнего вза-

имодействия и внутренней трансформации, со-

ответствующей стратегии i и уровню риска в 

состоянии инвестиционно-строительной дея-

тельности j. В этой связи основная задача – это 

выбор оптимальной стратегии. 

В качестве базовых критериев при решении 

данной задачи будем рассматривать: 

1. Критерий наивысшей осторожности. 

В случае если вероятности возникновения 

отдельного состояния инвестиционно-

строительной деятельности неизвестны, следует 

поступать так: определить для каждой стратегии 

Si наименьшую эффективность Sij, т. е. 

                                   (1). 

Затем из этих n минимальных значений эф-

фективности выбрать максимальную эффектив-
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ность 

 ̂                                 (2). 

На этой основе выбирается осторожная 

стратегия S*, характеризуемая эффективностью 

δ, причем эта эффективность может быть до-

стигнута независимо от состояния инвестицион-

но-строительной деятельности. 

2. Критерий средней эффективности. 

В случае если одинаково вероятны различ-

ные состояния инвестиционно-строительной 

деятельности, т. е.     ⁄  , то можно вычис-

лить среднюю эффективность стратегии Si: 

    
 

 
∑    
 
                          (3). 

Из полученных n значений средней эффек-

тивности hSi, выбирается максимальная средняя 

эффективность 

 ̂                                  (4) 

и тем самым находится лучшая с этой точки 

зрения стратегия S*. 

В более общем случае, когда вероятности 

возникновения отдельных состояний инвести-

ционно-строительной деятельности известны, 

т. е. 

       при ∑      
               (5), 

можно образовать среднее значение эффектив-

ности для каждой стратегии 

∑      
 
                                (6). 

Оптимальной будет считаться такая страте-

гия, которой соответствует самое большое из 

средних значений: 

    ∑      
 
                           (7). 

3. Критерий контролируемого риска. 

В отличие от критерия наивысшей осто-

рожности критерий контролируемого риска 

включает наличие определенного фактора воз-

никновения негативного последствия для участ-

ников инвестиционно-строительной деятельно-

сти. Обозначив через i и i, соответственно 

максимальную и минимальную эффективность 

стратегии Si, получаем: 

                                    (8), 

                                    (9). 

Вероятность наступления наиболее благо-

приятного состояния инвестиционно-

строительной деятельности обозначим через λ. 

Средняя эффективность стратегии Si выражается 

в этом случае в виде 

                                  (10). 

Теперь выбирается стратегия, при которой 

эффективность принимает максимальное значе-

ние: 

 ̂      [           ]                   (11). 

В настоящее время концепция устойчивого 

развития базируется на использовании критерия 

контролируемого (или допустимого) риска. Два 

первых критерия включаются в систему пара-

метров в качестве дополнительных, уточняю-

щих, те решения, которые были приняты на ос-

нове контролируемого риска. 
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В статье представлены результаты исследования понятия "property management": рассмотре-

ны различные точки зрения на определение, разграничены сферы деятельности property-, facility- или 

asset managementа. В результате оценки property management- компаний в г. Москвы сделаны выводы 

относительно количества и типов функционирующих компаний, видов предоставляемых услуг, фор-

мирования  стоимости на данные услуги и пр. Выводы, сформулированные в работе, могут быть 

использованы в формировании теоретической базы управления недвижимостью, а также в процессе 

преподавания дисциплины «Управление недвижимостью». 

Ключевые слова: управление недвижимостью, property management, property management- ком-

пании  г. Москвы. 

Как известно недвижимость - это основа 

личного состояния, а также богатства страны. 

Грамотно управлять имуществом необходимо 

для поддержания удовлетворительного его те-

кущего состояния (для осуществления хозяй-

ственной деятельности, аренды и пр.), а также 

для получения положительного финансового 

результата.  

Property management новое для отечествен-

ного рынка недвижимости направление, позаим-

ствованное за рубежом. Потребность в профес-

сиональных управляющих компаниях возникла 

с появлением необходимости в получении дохо-

да от использования недвижимости. В начале 

XX века, во времена Великой депрессии, многие 

универсальные и ипотечные банки США прак-

тически за бесценок приобретали резко подеше-

вевшее недвижимое имущество. И для того, 

чтобы оно начало работать и приносить при-

быль, стали задумываться над управлением этим 

имуществом. Кроме того, уже в конце XIX века 

в строительстве стали применяться новые тех-

нологии, конструкции и оборудование, которые 

постепенно совершенствовались и требовали 

специально подготовленных кадров для профес-

сионального обслуживания зданий. Позже, ко-

гда к объектам коммерческой недвижимости 

стали относиться как к «продукту», возникла 

необходимость в управлении активами и в стра-

тегическом их развитии. [1] Поэтому особое 

значение приобретает развитие системы про-

фессионального управления недвижимости, по-

скольку от нее зависят все отрасли хозяйства и 

сферы деятельности страны. 

В нашей стране property management как 

понятие появилось совсем недавно и история 

его возникновения неразрывно связана с появ-

ление частной собственности и развалом в 1991 

году СССР. Связи с этим, в данной сфере имеет-

ся острая потребность в теоретических и прак-

тических разработках, поэтому логичным яви-

лась изучение и формирование понятия 

"property management", соответствующее рос-

сийским реалиям, а также проведение оценки 

отечественного опыта деятельности property 

management- компаний в г. Москве. 

Стоит отметить, что вопросам изучения 

property management уделяется не заслуженно 

мало внимания. Асаул А.Н. Талонов А.В. 

вскользь упоминали о property management в 

своих работах, однако самостоятельных круп-

ных исследований или выпущенных книг отече-

ственными авторами по данной тематике не 

нашлось [2], [3]. Таким образом, ощущается не-

хватка теоретической базы и исследований рос-

сийских property management- компаний. Все 

вышеизложенное обусловило актуальность темы 

исследования, а также его целей и задач. 

Целью данного исследования послужил 

анализ property management - компаний в г. 

Москве. В данной работе, внимание было сосре-

доточено на оценке сложившейся практики 

рroperty management-компаний в г. Москве, для 

этого было необходимо было решить следую-

щие задачи: 

 рассмотреть понятие "рroperty manage-

ment"; 

 изучить предоставляемые рroperty man-

agement -компаниями услуги; 

 выявить отличия рroperty management-

компаний от facility- и  asset management-

компаний; 

 провести оценку рroperty management -

компаний г.Москвы, в том числе определить 

какой тип компаний преобладает на столичном 

рынке, как определяется цена на данные услуги 

и пр. 
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При проведении исследования использо-

вался метод логического, а также метод сравни-

тельного анализа. 

Любая область знаний должна опираться на 

своеобразный «фундамент». Такой основой яв-

ляется понятие или определение изучаемого яв-

ления, с формирования которого начинается вы-

страивание структуры последующего исследо-

вания,  подчиненная определенной логике.  

Следуя данным рассуждениям, необходимо 

разобраться в сути "рroperty management". Дан-

ный термин является заимствованным и не име-

ет точного аналога на русском языке. Согласно 

зарубежной практике, под property management 

"подразумеваются операции по контролю и 

надзору за недвижимостью, включая монито-

ринг и отчетность в течении всего срока полез-

ного использования объекта". Property 

management в данном случае включает в себя 

управление личным имуществом, оборудовани-

ем и активами, приобретенным и используемым 

для создания, ремонта и поддержания в рабочем 

состоянии объектов. Управление недвижимо-

стью охватывает в себя процессы, системы и 

трудовые ресурсы, необходимые для обслужи-

вания всего жизненного цикла имущества, в том 

числе приобретения, управления, отчетности, 

технического обслуживания, использования и 

распоряжения. [4]. 

В соответствии с ведущем зарубежным он-

лайн бизнес словарем, под термином "рroperty 

management" понимается "процесс управления 

имуществом (в отношении арендуемого имуще-

ства), который подразумевает поддержание те-

кущей деятельности и обслуживание всех частей 

и процессов, происходящих вокруг данного 

имущества". [5] Управление недвижимостью 

может включать поиск арендаторов, для освобо-

дившихся площадей, сбор ежемесячной аренд-

ной платы, поддержание текущего состояние 

объектов. 

На наш взгляд, не стоит ссужать управле-

ние недвижимостью арендой и арендными от-

ношениями, под "рroperty management" стоит 

понимать техническую эксплуатацию, а также 

полное административно-правовое управление 

объектами недвижимости. Данное определение 

наиболее соответствует российским реалиям, 

отражает суть и позволяет отличать данный вид 

управления недвижимостью от других. 

Итак, перейдем к исследования рroperty 

management-компаний в г.Москвы. В процессе 

анализа было выявлено 47 таких компаний. Из 

них 31 компания - реально функционирующая, 

16- не действующие компании. 

 
Рис. 1. Процент действующих рroperty management-компаний г. Москве 

 

Можно сделать вывод, что в России компа-

нии, занимающиеся управлением недвижимо-

стью только начинают развиваться и пользо-

ваться спросом. Не смотря на не высокую кон-

куренцию более третьи компаний, в течении 

первых лет своей деятельности прекратили 

функционирование. 

Оценка предоставляемых столичными 

рroperty management-компаниями услуг позво-

лила сделать несколько выводов: 

1)  Компании предоставляют практически 

одинаковые услуги, однако отличаются лишь 

названия; зачастую используются переведенные 

на русский язык зарубежные аналоги. Для 

структурирования информации, все предостав-

ляемые услуги можно объединить в следующие 

укрупненные блоки: 

а) техническое обслуживание и эксплуата-

ция; 

б) административно-правовое управление. 

Под техническим обслуживанием и эксплу-

атацией понимается поддержание нормального 

текущего функционирования объекта недвижи-

мости, в том числе исправной инженерной си-

стемы, обеспечение условий безопасности, 

уборки, благоустройства, организация питания и 

пр. 

В административно-правовое управление 

входит реализация площадей, дополнительное 

коммерческое использование площадей, юриди-

ческое сопровождение и консультация, ведение 

финансового документооборота и т.д. 

В общем смысле property management пред-

ставляет собой услугу по управлению недвижи-

67,39% 

32,61% 
функционирующие рroperty management-
компании 

не действующие 
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мым имуществом в части технической эксплуа-

тации, а также достижение определенного фи-

нансового результата, приемлемого для соб-

ственника путем осуществления администра-

тивного  управления с учетом действующего 

законодательства. 

2) На рынке компаний, оказывающих услу-

ги по property managementу есть и такие, кто не 

разделяет понятия property-, facility- или asset 

management. Позиционируя себя как рroperty 

management-компании в реалии осуществляют 

либо другие услуги, либо не предоставляют обя-

зательных услуг в этом виде менеджмента. 

 В связи с этим, нам видеться важным раз-

граничить сферы деятельности данных компа-

ний: 

 Facility management-компании оказыва-

ют услуги по эксплуатации недвижимости.  

 У рroperty management-компаний базо-

вые услуги вторят услугам facility management-

компаний, однако, рroperty management-

компании отличает более широкий спектр 

предоставляемых услуг. Это подразумевает под 

собой ведение всех взаимоотношений с аренда-

торами по вопросу договоров, сборов платежей, 

решение задач по страхованию, ведению бух-

галтерии проекта, перечисление денежных 

средств на счет собственника и пр. Можно ска-

зать, что рroperty management по сравнению с 

facility management - другой уровень обслужи-

вания владельца.  

 Asset management-компании помимо 

включения в свой состав услуг property-, facility- 

managementа занимаются регулированием фи-

нансовых потоков (инвестированием, берут кре-

диты под реконструкцию и пр.).  

3) Стоит отметить, что подавляющее боль-

шинство столичных рroperty management-

компаний (таковых более 90%.) сочетают в себе 

несколько видов менеджмента, в том числе 

услуги по facility- и asset managementу,  

На столичном рынке присутствуют компа-

нии как отечественные, так и компании с уча-

стием зарубежного капитала, совместные пред-

приятия. Вопреки распространенному мнению, 

анализ показал, что количество зарубежных 

компаний не велико (см.рис.2).  

 
Рис.2. Распределение отечественных и зарубежных рroperty management-компаний 

Из общего числа функционирующих на 

рынке рroperty management -компаний более 

80% - это отечественные.  Зарубежные компа-

нии имеют не представительный состав (напри-

мер, sawatzky.ru, knightfrank.ru, hamletspb.com). 

Данные компании могли бы быть представлены 

на российском рынке большим количеством, 

поскольку за рубежом направление рroperty 

management имеет более давнюю историю, 

накоплен определенный опыт, есть целые сооб-

щества, где специалисты могут обмениваться 

мнениями и повышать свой профессиональный 

уровень, что также бы способствовало построе-

нию бизнеса в России.  

Для развития отечественной экономики, 

сферы услуг и управления на наш взгляд было 

бы полезно наличие конкуренции. В настоящее 

время рынок рroperty management  имеет огра-

ниченное количество участников, что сказыва-

ется на качестве и количестве оказываемых 

услуг. Одновременно с этим есть понимание 

того, что российские условиях хозяйствования 

имеют свою специфику,  в качестве проблем 

сдерживающих развитие можно выделить и 

неразвитость законодательной базы, и в послед-

нее время нестабильная внешнеэкономическая и 

политическая ситуация в мире. Данные факторы 

препятствуют появлению новых зарубежных 

рroperty management -компаний в России. 

Оценка действующих рroperty management -

компаний г.Москвы показала, что около 10% 

компаний (например такие компании, как 

Aktavest рroperty management, DTI Property 

management, RRG Property Management и др.) 

действуют в крупных городах России таких как 

Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Крас-

нодар и некоторых других. Однако можно отме-

тить, что в регионах рroperty management -

компании крайне редки, и это скорее исключе-

ния, чем правило. Главными сдерживающими 

факторами развития таких компаний являются 

собственники имущества, которые хотят сделать 

все самостоятельно, а также неосведомленность 

о  новых современных более эффективных ме-

16,13% 

83,87% 

зарубежные компании 

отечественные рroperty 
management-компании 
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тодах управления недвижимостью. Более того 

тот факт, что столичные компании имеют свои 

представительства и соответственно не только 

финансовую, но и консультативную поддержку 

лишает возможность региональных компаний 

выйти на рынок рroperty management услуг . 

Исследовав формирование цен на услуги 

рroperty management -компаний г.Москвы мож-

но сделать вывод, что оно происходит двумя 

путями: во- первых, расчет стоимости произво-

диться на основе предоставляемых собственни-

ком данных (заполняется специальная анкета), 

во вторых, стоимость определяется в  процентах 

(зачастую данный метод используется в отно-

шении аренды и в таком случае цена зависит от 

стоимости арендной платы сдаваемого объекта 

недвижимости).  

Преимущественное большинство столич-

ных рroperty management-компаний (около 60%) 

раскрывают информацию об объектах недвижи-

мости с которыми они работают. Из их числа, 

более 80% - занимаются управлением бизнес-

центрами, каждая вторая компания занимается  

управлением торговыми центрами. Также одной 

из распространенных предоставляемых услуг 

является управление  жилой недвижимостью. 

Таким образом, проведя анализ рroperty 

management-компаний г.Москвы можно сделать 

вывод, что данный рынок еще далек от конку-

рентного, происходит стадия становления и 

данный процесс достаточно продолжителен.                    

В общем виде, целями рroperty management-

компаний столицы являются сокращение расхо-

дов, связанных с эксплуатацией объектов не-

движимости, а также повышение эффективности 

деятельности как в точки зрения увеличения по-

ложительного финансового результата, так и 

достижения социального эффекта. В перспекти-

ве, темпы развития бизнеса управляющих ком-

паний будут зависеть от степени открытости 

рынка, стабильности экономической и полити-

ческой ситуации в стране, появления конкурен-

ции среди высококлассных объектов, требую-

щих профессионального подхода как к обслу-

живанию всей инфраструктуры здания, так и к 

оптимизации финансов.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Иванова А.В. Совершенствование мето-

дов управления недвижимостью: Автореф. дис 

к.э.н. Москва, 2007. 23 с. 

2. Асаул А.Н. Экономика недвижимости: 

Учебник для вузов. 3-е  изд. Стандарт третьего 

поколепния.– Спб.: Питер, 2013. 416 с. :ил. 

3. Талонов А.В. Управление недвижимо-

стью: Учебник для академического бакалавриа-

та/ А.В. Талонов [и др.]- М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 411 с. 

4.http://en.wikipedia.org 

5.http://www.businessdictionary.com

 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

134 

Чеченина И.В., доц. 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ ЖКХ  

В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

chechenina_irina@mail.ru 

Инновационное развитие требует соответствие его инновационного потенциала во всех от-

раслях и сферах, включая и сферу услуг. Значительную роль в сфере услуг занимает ЖКХ. Рассмот-

рены особенности ЖКХ, которые отличают ее от других отраслей народного хозяйства. Отрасле-

вая специфика ЖКХ определяет, в числе других факторов, инновационный потенциал и его использо-

вание, т.е. готовность и способность использовать инновационные возможности для решения задач 

в любой системе, проявляясь при этом при определенных условиях с учетом риска и неопределенно-

сти. 

В ходе проведенного исследования определены основные составляющие структуры коммуналь-

ной и жилищной сферы ЖКХ и ее особенности в системе инновационных преобразований. 

Ключевые слова: ЖКХ, инновационный потенциал, концепция «умный город», основные сред-

ства, жилищная сфера, коммунальная сфера, ЖКХ, организации жилищно-коммунального хозяй-

ства.  

Россия взяла курс на инновационное разви-

тие, без осуществления которого невозможно 

обеспечить устойчивые позиции страны в миро-

вой экономике. Инновационное развитие требу-

ет соответствующего инновационного потенци-

ала во всех отраслях и сферах, включая и сферу 

услуг. Значительную роль в сфере услуг занима-

ет ЖКХ. 

Как отрасль материального производства 

ЖКХ (жилищно-коммунальное хозяйство) имеет 

ряд особенностей, которые отличают его от дру-

гих отраслей. Отраслевая специфика ЖКХ опре-

деляет, в числе других факторов, инновацион-

ный потенциал и его использование, т.е. готов-

ность и способность использовать инновацион-

ные возможности для решения задач в любой 

системе, проявляясь при этом при определенных 

условиях с учетом риска и неопределенности [1, 

10]. В ЖКХ входят две подсистемы: коммуналь-

ная сфера и жилищная сфера. Предоставляют 

жилищно-коммунальные услуги и организации 

жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ на 

современном этапе представляет собой страте-

гически важную сферу, что можно аргументиро-

вать следующими положениями.  

Во-первых, эта сфера связана с массовым 

характером потребления.  

Во-вторых, она осуществляет снабжение 

услугами объектов социальной сферы. 

В-третьих, оказывает существенное влия-

ние на отношение граждан к реализуемым руко-

водством страны реформам в части организации 

эффективности жизнеобеспечения.  

В-четвертых, обеспечивает услугами стра-

тегические объекты: аэропорты, вокзалы и др. 

ЖКХ в решающей степени формирует сре-

ду обитания человека. В современных городах 

состояние ЖКХ определяет уровень цивилизо-

ванной жизни. От того, в каких условиях мы 

проживаем, зависит наше внутреннее состояние. 

Наличие минимума коммунальных услуг - есть 

гарантия успеха в производстве, науке, учебе, 

это залог здоровья и благополучия. Степень раз-

вития и объем деятельности коммунального хо-

зяйства непосредственно влияют на уровень 

благосостояния населения, бытовые условия его 

жизни, санитарно-гигиенические условия и чи-

стоту водного и воздушного бассейнов, а также 

на уровень производительности труда.  

Организации жилищно-коммунального 

хозяйства представлены вне зависимости от 

организационно-правовой формы, формы соб-

ственности и ведомственной подчиненности, 

оказывают жилищно-коммунальные услуги со-

ответствующим категориям потребителей. Они 

являются важнейшей частью территориальной 

инфраструктуры, определяющей условия жиз-

недеятельности человека, прежде всего ком-

фортность жилища, его инженерное благо-

устройство, качество и надежность услуг транс-

порта, связи, бытовых и других услуг, от кото-

рых зависят состояние здоровья, качество жизни 

и социальный климат в населенных пунктах.  

В литературе имеет место представленная в 

работах В. В. Авдеева, А. И. Безлюдова, А. Г. 

Козлюка и других авторов классификация орга-

низаций ЖКХ: 

- санитарно-технические организации (во-

допровод, канализация, предприятия по сани-

тарной очистке); 

- внутригородской пассажирский транспорт 

общего пользования (трамвай, троллейбус, авто-

бус, метрополитен); 
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- коммунальную энергетику (тепловые, 

электрические, газовые сети, коммунальные ко-

тельные, электростанции и газовые заводы, не 

входящие в общие электрические системы); 

- коммунальное обслуживание (бани, пра-

чечные, парикмахерские, гостиницы); 

- внешнее городское благоустройство (до-

рожно-мостовое хозяйство, озеленение, уличное 

освещение); 

- подсобные предприятия ЖКХ (ремонтные 

мастерские, производственные базы, вспомога-

тельные механизмы). 

Коммунальная сфера - совокупность 

предприятий, служб и хозяйств по обслужива-

нию населения городов, поселков и сел; в горо-

дах входит в состав городского хозяйства [1].  

Инновационный потенциал связан с вели-

чиной и прогрессивностью основных средств.  

По своему функциональному назначению в 

коммунальной сфере используются разнообраз-

ные основные средства, которые можно разде-

лить на три группы: 

1. Основные средства инженерной инфра-

структуры городов (основное производство в 

водо-, тепло-, электро-, газоснабжении). 

2. Основные средства по обслуживанию 

объектов инженерной инфраструктуры (произ-

водственные базы, ремонтные мастерские, ма-

шины, вспомогательные механизмы). 

3 Основные средства бань, прачечных, гос-

тиниц, предприятий санитарной очистки горо-

дов, строительства и ремонта дорог, жилищно-

эксплуатационных и ремонтно-строительных 

организаций [2]. 

Первая группа основных средств – это зда-

ния, сооружения, коммуникационные сети водо-

, тепло-, электро- и газоснабжения, являющиеся 

основой жизнеобеспечивающей системы терри-

тории.  

Специфика этой группы основных средств 

такова, что ни изменение их функционального 

предназначения, ни, тем более, изъятие, хотя бы 

какой-то части из системы жизнеобеспечения 

территории даже на короткий период времени 

невозможны. Используемый в этой группе ос-

новных средств потенциал технологии и произ-

водства также отличает коммунальную сферу от 

других отраслей народного хозяйства из-за спе-

цифики предоставляемых услуг (водо-, тепло-, 

электро- и газоснабжение). 

С другой стороны, эта группа основных 

средств является единственным производителем 

своих специфических услуг на данной террито-

рии, и у населения нет альтернативы выбора ни 

других услуг, ни других поставщиков этих 

услуг. 

Качество предоставляемых услуг этой 

группы можно отнести к потенциалу технологии 

потребления. Так, внедряемый в эту сферу во 

всем мире «Умный город» - это город, в кото-

ром в максимально возможной мере удовлетво-

ряются жизненные потребности жителей с ми-

нимально возможными издержками, которые 

могут реализоваться с совершенствованием 

управления инновационным потенциалом ЖКХ 

[3]. 

Вторая группа основных средств - произ-

водственные базы, ремонтные мастерские, ма-

шины, вспомогательные и другие механизмы по 

обслуживанию объектов инженерной инфра-

структуры. 

Объекты, в составе которых находятся ос-

новные средства, предназначены для обеспече-

ния бесперебойного функционирования инже-

нерной инфраструктуры городов и, следова-

тельно, функционально неразрывно связаны с 

этой инфраструктурой, которая является инсти-

туциональной составляющей инновационного 

потенциала. 

Используемый в этой группе основных 

средств потенциал технологии и производства 

также отличает коммунальную сферу от других 

отраслей народного хозяйства из-за специфики 

оказываемых услуг. Качество предоставляемых 

услуг этой группы можно также отнести к по-

тенциалу технологии потребления [4, 5, 7]. 

Третья группа основных средств функцио-

нально с инженерной инфраструктурой не свя-

зана, хотя предназначена для выполнения своих 

специфических услуг и работ, без которых нор-

мальная жизнь территории также невозможна. 

Используемый в этой группе основных средств 

потенциал технологии и производства также 

отличает коммунальную сферу от других отрас-

лей народного хозяйства из-за специфики ока-

зываемых услуг [6, 8, 9]. 

Основные составляющие структуры ком-

мунальной сферы представлены рис. 1. 

Жилищная сфера – это область народного 

хозяйства, включающая строительство и рекон-

струкцию жилища, сооружений и элементов 

инженерной и социальной инфраструктуры, 

управление жилищным фондом, его содержание 

и ремонт [1]. 

Все жилые помещения, находящиеся на 

территории Российской Федерации (жилищный 

фонд), в зависимости от формы собственности 

подразделяются (ст. 19 ЖК РФ) на: 

- частный жилищный фонд – совокупность 

жилых помещений, находящихся в собственно-

сти граждан и в собственности юридических 

лиц; 
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- государственный жилищный фонд – сово-

купность жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности Российской Федерации 

(жилищный фонд Российской Федерации), и 

жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности субъектам РФ (жилищный фонд 

субъектов РФ); 

- муниципальный жилищный фонд – сово-

купность жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности муниципальным образова-

ниям. 

- жилищный фонд коллективной собствен-

ности. 

 
 

Жилищный фонд – это совокупность всех 

жилых помещений независимо от форм соб-

ственности, включая: 

- жилые дома; 

- специализированные дома (общежития, 

гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, 

жилые помещения из фонда жилья для времен-

ного поселения граждан, утративших жилье в 

результате обращения взыскания на жилое по-

мещение, специальные дома для одиноких пре-

старелых, дома-интернаты для инвалидов, вете-

ранов и другие); 

- квартиры; 

- служебные жилые помещения; 

- иные жилые помещения в других строе-

ниях, пригодные для проживания. 

Жилищный фонд включает, кроме перечис-

ленных, также помещения, не соответствующие 

по санитарно-техническому состоянию жилым, 

но занимаемые гражданами для проживания. 

В зависимости от целей использования жи-

лищный фонд подразделяется на: 

- жилищный фонд социального использо-

вания - совокупность предоставляемых гражда-

нам по договорам социального найма жилых 

помещений государственного и муниципального 

жилищных фондов; 

- специализированный жилищный фонд - 

совокупность предназначенных для проживания 

отдельных категорий граждан жилых помеще-

ний государственного и муниципального жи-

лищных фондов; 

- индивидуальный жилищный фонд - сово-

купность жилых помещений частного жилищно-

го фонда, которые используются гражданами - 

собственниками таких помещений для своего 

проживания, проживания членов своей семьи и 

(или) проживания иных граждан на условиях 

безвозмездного пользования, а также юридиче-

скими лицами - собственниками таких помеще-

ний для проживания граждан на указанных 

условиях пользования (приватизированные жи-

лые помещения); 

Коммунальная сфера 

 

1. Предприятия инженерной 

инфраструктуры городов 

(основное производство в водо-, 

тепло-, электро-, газоснабжения) 

 

2. Предприятия по обслужива-

нию объектов инженерной 

инфраструктуры (производ-

ственные базы, ремонтные 

мастерские, машины, вспомо-

гательные механизмы) 

3. Предприятия бань, прачечных, 

гостиниц, предприятий санитарной 

очистки городов, строительства и 

ремонта дорог, жилищно-

эксплуатационных и ремонтно-

строительных организаций 

Рис. 1. Структура коммунальной сферы 

Промышлен-

ные  
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- жилищный фонд коммерческого исполь-

зования - совокупность жилых помещений, ко-

торые используются собственниками таких по-

мещений для проживания граждан на условиях 

возмездного пользования, предоставлены граж-

данам по иным договорам, предоставлены соб-

ственниками таких помещений лицам во владе-

ние и (или) в пользование (находящиеся в арен-

де). 

Основные составляющие структуры жи-

лищной сферы представлены рис. 2. 

 
 

Таким образом, наличие и использование 

инновационного потенциала в сфере услуг ЖКХ 

является ключевым фактором, который в реша-

ющей степени формирует среду обитания чело-

века, непосредственно влияет на уровень благо-

состояния населения. Отраслевая особенность 

инновационного потенциала в значительной ме-

ре связана с величиной и прогрессивностью ос-

новных средств. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

 ПРЕДПРИЯТИЯ 

aleksandr08.03.1988@rambler.ru 

Для управления активностью предприятия необходимо исследовать еѐ как систему. 
Системный подход к деловой активности означает, что она должна рассматриваться, с одной 
стороны, как явление, имеющее сложную внутреннюю структуру, образованную из взаимосвязанных 
элементов; во-вторых, как явление, представляющее часть структуры более высокого порядка. 

В статье отмечается, что деловая активность предприятия – часть более широкого понятия 
– системы управления предприятием и в еѐ составе можно выделить свои подсистемы, такие как: 
финансовая, инновационная, инвестиционная, маркетинговая, трудовая и производственная актив-
ность. Авторами выявлены факторы, повышающие и понижающие уровень деловой активности. 

Результатом явилось разработка системы управления деловой активностью на предприятии. 
Ключевые слова: деловая активность, система, факторы деловой активности, управление де-

ловой активностью, жизненный цикл отдельных видов активностей, управляющая подсистема, 
управляемая подсистема, обеспечивающая подсистема. 

Одной из важнейших характеристик, выра-

жающей уровень развития и совершенствования 

хозяйственной деятельности предприятия, явля-

ется деловая активность. Отечественные и зару-

бежные ученые внесли значительный вклад в 

разработку теоретических основ деловой актив-

ности, в исследование отдельных структурных 

компонентов еѐ формирования в различных 

сферах хозяйствования. Ими обосновывается 

необходимость системного подхода к изучению 

этой сложной экономической категории.  

Вместе с тем, следует признать, что теоре-

тическое представление о деловой активности 

как системной целостности в научной литерату-

ре является незавершенным, а состав структур-

ных элементов формирования деловой активно-

сти нечетко определенным.  

Исследуя деловую активность как систему, 

необходимо выяснить, какова еѐ структура, т. е. 

определить элементы системы, еѐ функции и 

взаимосвязь между этими элементами. Эффект 

системности при взаимодействии активностей в 

процессе формирования деловой активности 

представлен на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Эффект системности при взаимодействии активностей в процессе формирования деловой активности 
 

Рассматривая элементы, следует отметить, 

что сама деловая активность предприятия –  

часть более широкого понятия – системы управ-

ления предприятием, так как она является лишь 

результатом его хозяйственной деятельности, а 

не самим процессом. Внутри же деловой актив-

ности как системы также можно выделить свои 

подсистемы, такие как: финансовая, инноваци-

онная, инвестиционная, маркетинговая, трудо-

вая и производственная активность. Каждая из 

данных видов активности имеет свои потоки 

движения в производстве, определяя характер 

развития деловой активности предприятия в це-

лом. Они приводят к возникновению у деловой 

активности как системы еѐ главной функции – 

обеспечение эффективного ведения хозяйствен-

ной деятельности с целью улучшения позиций 
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на рынке в результате тесного взаимодействия с 

внешней конкурентной средой. 

Причем, выявление структуры деловой ак-

тивности исходит из еѐ исторического анализа, в 

котором рассматривается не только процесс 

формирования деловой активности в качестве 

самостоятельного понятия от ранее существую-

щей системы управления предприятием, но и 

этапы еѐ проявления в рамках жизненного цикла 

предприятия. В нем, как и в любом цикле, есть 

своя группа стадий (подъем и спад), которые 

подразделяются на фазы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Жизненный цикл отдельных видов активностей 

Управление активностью предприятия сво-
дится к формированию потенциала во всех сфе-
рах деятельности предприятия, причем, не от-
дельными блоками воздействия, а именно ком-
плексным, целенаправленным управленческим 
решением задач по управлению активностью 
промышленного предприятия (рис. 3). 

Главной целью в управлении активностью 
предприятия является формирование всех видов 
активности на выходе из системы, это может 
быть достигнуто при целенаправленном обеспе-
чении активности предприятия как на входе в 
систему, так и в процессе преобразования. Что 
касается конкретных субъектов экономических 
отношений, то факторы деловой активности в 
данной среде будут значительно пересекаться со 
всеми факторами, косвенно или напрямую воз-
действующими на результаты и деятельность 
организаций.  

В частности, к ним можно отнести: отрас-
левую принадлежность предприятия; качество и 
вид потребляемых ресурсов; уровень производ-
ства и сбыта продукции; финансовую, марке-
тинговую и учетную политику предприятия; 
структуру материально-технического обеспече-
ния; характер стратегических и тактических ре-
шений; использование или внедрение инноваци-
онных технологий; степень вовлеченности в 
конкурентную среду и владение информацией 
об особенностях современного экономического 
развития организаций. 

С учетом механизмов формирования си-
стемы управления предприятием выделяются 
следующие подсистемы, такие как: управляю-
щая, управляемая, обеспечивающая. 

Основной сутью управляющей подсистемы 
является определение цели, функции, методов и 
структуры управления активностью предприя-
тия. Цели различаются по временному и по 
функциональному признакам, в соответствии с 
уровнями приоритетности или иерархичности. 
Определение функций управляющей подсисте-
мы представляет собой выбор совокупности 
процессов организации, взаимодействия, учета, 
контроля, планирования, мотивации, необходи-
мых для принятия управленческих решений. 

Методы управляющей подсистемы вклю-
чают в себя взаимосвязанную совокупность су-
ществующих методов управления, направлен-
ных на достижение целей управления активно-
стью хозяйствующего субъекта. 

Структуры управляющей подсистемы 
определяют организационную структуру и 
структуру управления предприятием во взаимо-
связи с функциями и методами управления. 

Что касается обеспечивающей подсистемы, 
то она состоит из информационной, ресурсной, 
методологической, правовой и экологической 
компонент, которые необходимы для обеспече-
ния эффективного функционирования предпри-
ятия. Обеспечение активности влияет на актив-
ность предприятия на выходе из системы. 
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Рис. 3. Система управления деловой активностью предприятия 
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Обратная связь = Оценка активности предприятия 
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Управляемая функциональная подсистема 

состоит из трудовой, производственной, управ-

ленческой, экономической, инвестиционной, 

маркетинговой, финансовой, деловой, иннова-

ционной, рыночной активности и представляет 

собой совокупность объектов воздействия 

управляющей с использованием обеспечиваю-

щей подсистемы. Эта подсистема оказывает 

наибольшее влияние на активность предприя-

тия. 

Подсистема «деловая активность» является 

отражением взаимодействия управляющей, 

обеспечивающей и управляемой подсистем. Ак-

тивность на данном уровне достигается с вы-

полнением условия сбалансированного и целе-

направленного воздействия всех подсистем. 

Главной целью в управлении активностью 

предприятия является формирование всех видов 

активности на выходе из системы, а эта цель 

может быть достигнута при целенаправленном 

обеспечении активности предприятия как на 

входе в систему, так и в процессе преобразова-

ния. 

Важным элементом любой системы являет-

ся формирование обратной связи. И этот эле-

мент системы играет значимую роль, так как от 

эффективности построения обратной связи, пра-

вильной ее оценки, интерпретации и подбора 

корректирующих воздействий зависит общая 

эффективность функционирования системы 

управления активностью предприятия. 

В качестве обратной связи данной системы 

выступает оценка активности предприятия, ко-

торая направлена на оперативное выявление от-

клонений в системе и их локализацию. Роль 

оценки активности предприятия в системе пока-

зана на рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Роль оценки активности предприятия в системе управления его деловой активностью 

Следовательно, при выполнении функций 

обратной связи, оценка активности предприятия 

становится одним из основных инструментов 

формирования и обеспечения его деловой ак-

тивности. Следует иметь в виду, что управлен-

ческие воздействия должны быть направлены на 

управляемую подсистему, так как ошибкой яв-

ляется проведение стремительных изменений в 

подсистеме без тщательного анализа, что пагуб-

но влияет на активность предприятия. 

Таким образом, предложенная модель 

осуществления процесса управления активно-

стью предприятия позволяет структурировано 

решить вопросы управления по этапам, а также 

учитывает динамику процессов во времени, т.е. 

система имеет циклический характер проявле-

ния. Факторами, повышающими уровень дело-

вой активности, являются условия как внутрен-

него, так и внешнего характера. К внешним, 

например, можно отнести снижение бюрократи-

ческого пресса или облегчение возможности 

получения кредитов предприятиям, что обяза-

тельно должно сопровождаться стабильностью и 

развитостью политико-экономической культуры 

страны. 

Внутренние же факторы в большей части 

связаны с работой предприятия, его деятельно-

стью в сфере планирования, маркетинга. К ним 

относятся: отраслевая принадлежность предпри-

ятий, уровень технической оснащенности и ин-

тенсивность внедрения разработок, квалифика-

ция кадров и др. 

Проведенные исследования выявили сле-

дующие факторы роста деловой активности 

промышленных предприятий, негативно влия-

ющие на их деятельность: нестабильная полити-

ческая и экономическая обстановка в стране; 

низкий уровень благосостояния населения и его 

доходное обеспечение; неэффективная органи-

зация работы и нехватка квалифицированных 

кадров; недостатки в законодательном контроле; 

сложность предоставления информации о фи-

нансово-хозяйственной деятельности россий-
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ских организаций; недоверие к банковской си-

стеме; неразвитость судебной власти. 

Деловая активность определяется через 

систему, которая, в свою очередь, интегрируя в 

себе совокупность достаточно сложных подси-

стем, сводит и направляет свои характеристики 

и результаты в механизм функционирования 

деловой активности через соответствующие ей 

входы и выходы. Другими словами, показатели 

маркетинговой, инновационной, инвестицион-

ной, трудовой и других видов активностей обра-

зуют многочисленное число ресурсных, финан-

совых и организационных потоков, которые 

воздействуют на деловую активность на входе, 

и, преобразуясь в процессе деятельности пред-

приятия, показывают уровень эффективности 

производства на выходе. 
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В условиях трансформации экономических систем, меняющейся рыночной конъюнктуры необ-

ходимо проектирование таких систем способных адекватно реагировать на возмущающие воздей-

ствия, максимально приспосабливаясь путем выявления будущих потребностей рынка и оценки 
внутренних возможностей для приведения их в соответствие с выявленными требованиями и после-

дующего наращивания конкурентных преимуществ. Решением проблемы поиска эффективных схем 
и инструментов управления процессом проектирования является применение координационной кон-

цепции контроллинга и разработка итерационного алгоритма процесса проектирования логистиче-
ской системы, что позволит обеспечить стабильность хода процесса проектирования, обеспечить 

принятие своевременных и эффективных управленческих решений, оптимальное использование име-
ющихся ресурсов для достижения  поставленной цели - формирование логистической системы с оп-

тимальными параметрами. 
Ключевые слова: процесс проектирования, инструменты контроллинга, координационная кон-

цепция контроллинга, принципы проектирования логистической системы, оптимизация ресурсов, 
этапы механизма контроллинга, алгоритм процесса проектирования логистической системы. 

Введение. На современном этапе развития 
экономики, в условиях высоких темпов изме-

нений, наличия множества дестабилизирую-
щих факторов среды, увеличения информаци-

онной составляющей процесса принятия ре-
шений, появления новой архитектуры для удо-

влетворения индивидуализированных требова-

ний клиентов и новых схем взаимодействия в 
конкурентной среде одной из наиболее акту-

альных проблем является поиск и применение 
адаптивных инструментов управления процес-

сом проектирования логистических систем 
(ЛС), способных оперативно реагировать на 

любые изменения, приводя систему к заданной 
настройке и получению определенных пара-

метров при достижении максимальной эффек-
тивности функционирования и увеличению 

экономического потенциала.  
Формирующееся проблемное поле пред-

ставляется достаточно сложным и многогран-
ным, поскольку проектирование логистических 

систем предполагает необходимость учета одно-
временно и последовательно протекающих про-

цессов, многочисленных внешних факторов и 

ограничений, а, следовательно, нуждаются в со-
временной их экономической рефлексии и необ-

ходимости поиска новых методов, механизмов и 
инструментов управления этим процессом.  

Указанные выше причины обуславливают 
особое социально-экономическое значение про-

блемы поиска эффективных схем, моделей и ин-
струментов системного управления процессом 

проектирования ЛС, обоснование алгоритма 
адаптации разрабатываемых проектов к систем-

ной трансформации представляются весьма ак-
туальными. 

Методология. Для системного решения за-
дач в области проектирования ЛС, необходимы 

глубокий комплексный анализ процесса проек-
тирования, координация всей деятельности в 

ходе проектирования для обеспечения управля-
емости в соответствии со сложностью окружа-

ющей среды и требованиями высокого качества 

и сокращения времени процесса проектирова-
ния. Специфика указанного процесса предпола-

гает использование инструментов, способству-
ющих быстрому реагированию на изменения 

условий и требований рынка, повышающих ка-
чество и взвешенность управленческих реше-

ний. Одним из таких инструментов является 
контроллинг, направленный на обеспечение ин-

формационно-аналитической поддержки про-
цессов принятия решений и на последующую 

координацию взаимодействия систем менедж-
мента и контроля их эффективности [1,2,3].  

Следовательно, возникает настоятельная 
потребность в применении  координационной 

концепции контроллинга с ориентацией на пла-
нирование и контроль, как эффективного ин-

струмента достижения поставленных целей, а 

именно формирование ЛС с оптимальными па-
раметрами и максимальной результативностью 

при функционировании. Данная концепция ори-
ентированна на координацию планирования, 

контроля и информационного обеспечения всего 
процесса проектирования ЛС, обеспечивая со-

здание системных и процессных процедур для 
согласования и взаимоувязки задач каждого эта-

па проектирования, что позволит обеспечить 
стабильность хода процесса проектирования ЛС 

и всех его этапов, а также обеспечит принятие 
своевременных и эффективных управленческих 
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решений и оптимальное использование имею-

щихся ресурсов [1,2,3]. 
В основе координационной концепции кон-

троллинга как системного управления процес-
сом проектирования лежит стремление обеспе-

чить: 

- построение ЛС с оптимальными парамет-
рами, т.е. основанными на минимальном по-

треблении ресурсов для достижения целей и за-
данного состояния каждого элемента ЛС; 

- успешное функционирование ЛС в долго-
срочной перспективе путем ориентации системы 

управления на реализацию механизма раннего 
предупреждения о возникновении изменений в 

окружающей среде;  
- системный, целостный взгляд на процесс 

проектирования для адаптации стратегических 
целей, согласования оперативных и стратегиче-

ских планов на всех этапах проектирования;  
- координацию и интеграцию оперативных 

планов при условии не превышения установлен-
ных лимитов организационных, административ-

ных и операционных издержек по этапам про-

цессам проектирования;  
- информационно- аналитическую под-

держку процесса проектирования; 
- создание системы контроля планов, кор-

ректировка их содержания и сроков реализации;  
- повышение гибкости и способности опе-

ративно реагировать на изменившиеся требова-
ния, модифицируя организационное, информа-

ционное и финансовое обеспечение процесса 
проектирования, добиваясь при этом высокой 

экономической эффективности и рентабельно-
сти данного процесса [1,2,3].  

Основная часть. Совершенно очевидно, 
что процесс проектирования ЛС представляет 

собой трансформационный процесс, предпола-
гающий переход, как правило, от общего к част-

ному и имеющий поэтапный, итеративный ха-

рактер [1,2,3,4]. При этом, в ходе проектирова-
ния решаются следующие задачи, имеющие ряд 

отличительных черт: одноразовость, новизна и 
комплексность поставленных задач; обособлен-

ность работ по этапам процесса проектирования 
от окружающей среды на основе методов про-

ектного менеджмента; задачи и состав работ мо-
гут изменяться или уточняться как в процессе 

разработки проекта так и по мере достижения 
промежуточных результатов; сложность прогно-

зирования сроков, результатов каждого этапа 
проектирования; ограниченность по времени 

этапов проектирования; бюджет проекта рас-
пределен по этапам разработки и реализации.  

Для обеспечения эффективного решения 
задач  в ходе проектирования ЛС и достижения 

параметров целевого прогноза по затратам, сро-

кам, периодам и качеству необходимо соблюде-

ние ниже перечисленных принципов проектиро-
вания: 

- принцип системности, включающий эле-
ментный, функциональный, интегративный, 

коммуникативный аспекты, поскольку наруше-

ние принципа системности хотя бы в одной из 
подсистем ведет к снижению эффектов неадди-

тивности, синергии, а возможно и  появлению их 
отрицательных значений;   

- принцип рациональности в анализе созда-
ния стоимости для более высокой степени раз-

граничения этапов ее создания с целью устране-
ния непроизводительных операций; 

- принцип целостности, предусматриваю-
щий рассмотрение процесса проектирования как 

единого целого, состоящего из взаимодейству-
ющих, зачастую разнокачественных и разнород-

ных этапов, но совместимых по ориентации на 
общую цель; 

- принцип последовательного продвижения 
по этапам проектирования, предполагает по-

этапное, а в некоторых ситуациях параллельное 

решение четко, логически сформированных за-
дач при возникновении плавных переходов, ите-

ративных возвратах и временных пересечениях; 
- принцип моделирования и информацион-

но-компьютерная поддержка процессов проек-
тирования;  

- принцип эффективности проектирования, 
проявляется во взаимосвязи между достигнутым 

результатом и использованными ресурсами, ха-
рактеризуется эффективностью проведения всех 

этапов,  
- принцип оптимальности, означающий 

многовариантный поиск наилучшего решения с 
учетом конкретных условий и поставленных 

целей;  
- принцип координации, в результате чего 

согласуются и регулируются функции всех эта-

пов проектирования применительно к изменив-
шимся условиям, особенностям объекта проек-

тирования;  
- принцип точности соответствия проекту, 

предполагает, что  изменения, вносимые в про-
ектируемый объект, на этапах допускаются при 

условии выявления ошибок или необходимости 
учесть новые условия, возникшие в процессе 

проектирования;  
- принцип гибкости, что обеспечит проекту 

способность трансформироваться и изменяться в 
ограниченных пределах с учетом изменений 

среды;  
- принцип комплексности, обозначающий 

выстраивание этапов проектирования как сово-
купности взаимосвязанных, взаимообусловлен-

ных и взаимозависимых элементов;  
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- принцип систематизации и унификации, 

благодаря чему можно держать под контролем 
сложные и комплексные задачи проектирования; 

- принцип конкретности и конструктивно-
сти, определяющий принятие решений на осно-

ве четко обоснованной методологической базы и 

сформулированной исходной информации; 
- принцип формализации, нацеленный на 

получение количественных и качественных ха-
рактеристик подсистем при проектировании ЛС. 

Для системного и транспарентного решения 
возникающих при проектировании ЛС проблем 

необходимо разработать алгоритм процесса 
проектирования, учитывая его итеративно-

циклический характер. Общая схема итерацион-
ного алгоритма управления процессом проекти-

рования ЛС с использованием инструментов 
контроллинга представлена на рис. 1. Блок 1 

предполагает поиск проектных вариантов си-
стемы удовлетворяющих поставленным целям. 

Если вариант не найден, то проводят синтез 
проектных вариантов ЛС, формируя некоторое 

число допустимых вариантов удовлетворяющих 

поставленной цели и заданным ограничениям 
(блок 3). Далее блок 4 предполагает моделиро-

вание варианта, позволяющее прогнозировать 
характер функционирования ЛС в конкретных 

заданных условиях. После чего проводится ана-
лиз результатов моделирования варианта ЛС для 

проверки на совместимость заданным требова-
ниям и при наличии отклонений выявляются 

причины и факторы их появления. В блоке 6 
проводится комплексная оценка эффективности 

варианта ЛС, при этом если обобщенный крите-
рий эффективности варианта соответствует 

установленному интервалу, то вариант ЛС счи-
тается оптимальным, в противном случае про-

водится корректировка. 
Основными операциями контроллинга при 

осуществлении процесса проектирования ЛС, 

отражающими его функции по достижению це-
лей и сохраняющие содержание на всех этапах 

являются:  
- мониторинг представляет собой процесс 

непрерывного наблюдения и регистрации пара-
метров процесса проектирования (объекта) в 

соответствии с заданными критериями, для 
предотвращения наступления негативного собы-

тия и внесения своевременных корректировок с 
целью повышения эффективности этапов проек-

тирования;  
- рефлексия – процесс осмысления полу-

ченных данных методами контроллинга, 
направленный на выявление отклонений и их 

причин; 

- выработка рекомендаций – определение 

варианта действий по нивелированию отклоне-
ний с определением состава мероприятий и воз-

можных последствий, а также сравнение этих 
последствий. 

Механизм контроллинга представляет собой по-

этапный процесс выстраивания структуры ЛС с 
выделением основных направлений деятельно-

сти и соответствующих им бизнес-процессов. 
Основные этапы механизма контроллинга: 1 - 

построение структуры бизнеса заключается в 
поддержке системы управления для адаптации 

деятельности ЛС к изменяющимся условиям, 
как в долгосрочной, так и в среднесрочной пер-

спективе; 2 - планирование включает формиро-
вание различных вариантов осуществления ло-

гистических процессов, анализ альтернативных 
вариантов, выбор оптимальных процессов, схем 

и технологий; 3 - построение бюджетов дея-
тельности - система оперативной координации 

деятельности, сравнение плановых и фактиче-
ских показателей по отдельным бюджетам со-

гласно этапам проектирования для нивелирова-

ния отклонений и обеспечения стабильности 
деятельности; 4 - разработка системы оценоч-

ных показателей позволяет адекватно оценивать 
качественно и количественно деятельность в 

текущем режиме с ориентацией на будущее; 5 - 
мониторинг хода процесса проектирования по 

результатам чего вырабатываются корректиру-
ющие воздействия с использованием соответ-

ствующих информационных технологий в ЛИС; 
6 - осуществление контроля предусматривает 

выполнение следующих процедур: выявление 
фактического состояния, сравнение фактических 

с плановыми значениями, расчет отклонений, 
выявление характера отклонений; 7 - осуществ-

ление анализа - предполагает проведение про-
цесса моделирования ситуации с оценкой фак-

торов, оказывающих влияние и последствий, 

разработка мероприятий по нивелированию от-
клонений, идентификация фактической ситуа-

ции, корректировка базы типовых ситуаций; 8 - 
разработка мероприятий по устранению откло-

нений [3].  
Использование предложенного механизма 

контроллинга при решении задач проектирования 
ЛС позволит: получить оптимальную организа-

ционную структуру с точки зрения совокупности 
функционально соотнесенных элементов; орга-

низовать систему раннего предупреждения об 
опасностях окружающей среды; создать эффек-

тивную систему учета операций и результатов, 
планирования, мониторинга и анализа деятельно-

сти.  
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Рис. 1. Схема интерационного алгоритма процесса проектирования ЛС с использованием контроллинга 

Условные обозначения: Х – вектор входов; У – множество возможных выходов ЛС; Z  - множество возможных 

показателей внутреннего состояния ЛС 
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Особое внимание в рамках данного исследо-

вания хотелось бы уделить ресурсной обеспечен-

ности процесса проектирования ЛС и внутренней 

ее сбалансированности, что может быть реализо-

вано выбором показателей, отражающих эффек-

тивность использования ресурсов, системы изме-

рителей потребляемых ресурсов и способов оп-

тимизации.При оптимизации ресурсов использу-

емых в процессе проектирования ЛС необходи-

мо учитывать следующие обстоятельства: мно-

гокритериальность большинства задач оптими-

зации ЛС; стохастический и динамический ха-

рактер большинства параметров оптимизации и 

целевой функции; большая размерность, слож-

ность и слабая формализуемость процессов; вы-

сокий уровень неопределенности и рисков; вза-

имозаменяемость ресурсов; нелинейный харак-

тер зависимости использования одного ресурса 

от других; сложность формализованного описа-

ния использования ресурсов, параметров опти-

мизации, целевых функций; неоднозначность 

выбора системы измерителей для оценки ис-

пользования ресурсов; вероятностный характер 

процесса обеспечения ресурсами; влияние воз-

мущающих воздействий внешней и внутренней 

сред, которые могут вызвать отклонения пара-

метров ЛС от заданной настройки в соответ-

ствующие моменты времени, что отражается на 

уровне общих затрат и может привести к сниже-

нию общей результативности проекта и потре-

бовать пересмотра концепции или стратегии. 

Целевая установка достижения максималь-

ной эффективности всего процесса проектиро-

вания ЛС ориентирована на поиск и выбор из 

множества допустимых вариантов оптимального 

плана, адаптивного обеспечивающего макси-

мальную приспособляемость к реальным усло-

виям динамичной среды при ограниченности 

ресурсов. Возникновение несовпадений плани-

руемых ресурсов с фактическими в соответ-

ствующие моменты времени в процессе проек-

тирования ЛС отражается на уровне затрат и 

временных параметрах процесса. При модели-

ровании план, полученный с учетом изложен-

ных положений, имеет некую область маневри-

рования, которая определяется исходя из нали-

чия дефицита или излишков конкретных ресур-

сов, при условии допущения их взаимозаменяе-

мости.  Область маневрирования плана включа-

ет наиболее рациональные отклонения плана 

при изменении обеспечения его ресурсами. 

Адаптивные свойства плана зависят от зна-

чения и взаимосвязи следующих показателей: 

области маневрирования, уровня запланирован-

ных и дефицитных ресурсов, а также их взаи-

мозаменяемости. 

Рассмотрим особенности расчетов опти-

мальной области маневрирования плана с уче-

том каждого из указанных показателей. При 

расчете области маневрирования плана с учетом 

максимальной удовлетворенности фактической 

потребности в ресурсах при минимуме затрат 

обозначим s и S - удельные затраты соответ-

ственно за счет образования излишка и дефици-

та s-гo вида ресурса. Тогда оптимальная область 

маневрирования плана определяется путем ре-

шения следующей задачи стохастического про-

граммирования: 

}/),()({arg*
1

min RRRfMRFR
s

s

s  


 (1) 

где R*- вектор оптимальной области маневриро-

вания плана (включает векторы *

sR области ма-

неврирования плана по s-м ресурсам); F (R) - 

недифференцируемая функция от вектора ре-

сурсов R; М - математическое ожидание;  - 

случайный вектор использования ресурсов 

(включает векторы S для s-x ресурсов), харак-

теризующий условия производства; R-вектор 

объема ресурсов, необходимых для выполнения 

обязательной программы.   

В процессе поиска оптимальной области 

маневрирования плана с учетом взаимозаменяе-

мости ресурсов, последние можно заменить дру-

гими менее дефицитными, что приводит  к из-

менению эффективности варианта. В связи с 

этим необходимо определять допустимый объем 

взаимозаменяемых ресурсов, обеспечивающих 

выполнения плана с минимальными потерями. 

При постановке задачи пусть заданы: s - множе-

ство дефицитных ресурсов;


s - множество взаи-

мозаменяемых ресурсов; 
  

~sjs - количество вза-

имозаменяемого s-го ресурса, необходимого для 

замены единицы s~ -го дефицитного для выпол-

нения j-й работы; 
t   

s s j

d
 - количество единиц s~ -

го дефицитного ресурса, которое заменяется 


s -

м ресурсом  на t-ом шаге взаимозаменяемости 

для j-го вида работ. 

Величины sp  (снижение эффективности 

варианта плана из-за взаимозаменяемости s-го 

ресурса) и sZ  (снижение дефицита из-за взаи-

мозаменяемости s-го ресурса) на каждом шаге 

взаимозаменяемости s-го ресурса для j-го вида 

работ  можно определить из выражений: 

1 1
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где Ц s~
, Ц s

 - цена единицы соответственно s~ -

гo дефицитного и 


s -гo универсального ресурса 

при условии, что Ц s~
 Ц s

 ;   - затраты из-за 

дефицита s-гo ресурса. 

Пошаговую процедуру взаимозаменяемо-

сти можно проводить для выполнения одной, 

группы или всех работ, для которых использует-

ся s-й дефицитный ресурс. Данная процедура 

останавливают при условиях, когда ss Zp   

или ограничение использования 


s -гo ресурса 

для выполнения работ. Величина шага d
t

sjs
  вы-

бирается как наименьшее значение дефицита s~ -

го  ресурса за предыдущие периоды. 

Возможно решение задачи определения 

эффективного размера взаимозаменяемости для 

полностью взаимозаменяемых ресурсов при за-

ранее известной величине возможного исполь-

зования дефицитного ресурса. Тогда определе-

ние оптимальной области маневрирования плана 

с учетом взаимозаменяемости ресурсов можно 

совместить в одной задаче (4), (5): 
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где 
kR  - граница по использованию k-гo дефи-

цитного ресурса; λsk - коэффициент взаимозаме-

няемости s-гo ресурса на k-й. 

Расчет оптимальной области маневрирова-

ния плана с учетом наличия дефицита ресурсов 

производится тогда, когда необходимо обеспе-

чить в каждый период времени выполнение всех 

запланированных работ при нарушениях усло-

вий, сроков поставки ресурсов. В данном случае 

область маневрирования плана определяют с 

учетом дефицита (даже если имеется оптималь-

ный резерв ресурсов, согласованных с планом и 

в момент анализа и корректировки плана, обес-

печивающих максимальное удовлетворение 

фактической потребности в них при минимуме 

затрат). 

Изменение объемов и последовательности 

работ не всегда сопровождается соответствую-

щей корректировкой всех видов ресурсов, что 

приводит к нарушению баланса между объема-

ми работ и ресурсами, необходимым для их вы-

полнения и как следствие к дополнительным 

затратам. При этом не менее важным является 

распределение дефицитных ресурсов по перио-

дам (этапам) процесса проектирования. Для 

каждого периода дефицит ресурсов пред-

ставляет собой случайную величину si, в связи, 

с чем вычисляют объем дефицитных ресурсов 

по периодам при минимальных затратах на них.   

Для задачи распределения дефицита ресур-

сов на Т временных периодов введем  следую-

щие обозначения: t - индекс периода времени; 

Bsl - максимальный объем дефицита s-гo ресур-

са; Т - количество периодов времени; stl  - 

условный переходный запас s-гo ресурса на 

начало t-го периода для работ на l-м элементе; 

qsil - условная переходящая величина неудовле-

творенного спроса в s-ом ресурсе на начало t-го 

периода на t-м элементе. 

Оптимальное распределение дефицита ре-

сурса получаем в результате минимизации ожи-

даемых затрат (6): 
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1 1 1
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При выполнении условий: 
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Применение на практике моделей планиро-

вания ресурсообеспечения процесса проектиро-

вания ЛС с адаптацией позволяет рассчитать 

план, в наибольшей степени учитывающий ре-

альные условия поставки ресурсов и обеспечи-

вающий максимальное их использование. 

Выводы. В ходе проведенного исследова-

ния был предложен итерационный алгоритм 

процесса проектирования ЛС с использованием 

инструментов контроллинга, применение кото-

рого позволит: обеспечить точность и эффек-

тивность операций при оптимальном использо-

вание ресурсов в процессе проектирования;  

планировать с максимальной точностью пара-

метры создаваемой ЛС, в наибольшей степени, 

учитывающие реальные условия рыночной 

конъюнктуры; получить оптимальную организа-

ционную структуру, с точки зрения совокупности 

функционально соотнесенных элементов; орга-

низовать систему раннего предупреждения об 

опасностях окружающей среды; создать эффек-

тивные системы учета операций и результатов, 

планирования, мониторинга и анализа деятельно-

сти; на системной основе координировать произ-

водственные, технические, логистические марке-

тинговые, коммерческие процессы при проекти-

ровании и функционировании созданной ЛС.  
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Использование алюминиевых порошков в 

керамических массах положительно влияет на 

процессы реакционного спекания. 

Формы на основе корундо-силлиманитовой 

керамики, используемые для получения ответ-

ственных металлических деталей для авиацион-

ной промышленности, работают в условиях ва-

куума и повышенных температур. Качество от-

ливок во многом зависит от химической актив-

ности отдельных компонентов керамической 

формы. Добавка алюминиевого порошка в ко-

рундо-силлиманитовую форму не только интен-

сифицирует реакционное спекание, но и суще-

ственно снижает химическую активность кера-

мической формы, а также повышает еѐ проч-

ностные характеристики. 

Роль алюминиевых порошков в повышении 

качества корундо-силлиманитовой керамики до 

конца не выяснена. 

Это связано с тем, что процессы окисления 

алюминиевого порошка протекают в неизотер-

мических условиях и накладываются на процес-

сы реакционного спекания, тепло- и массопере-

носа, диффузии и др. 

Следует также отметить, что реакционное 

спекание протекает с образованием и участием 

оксида алюминия. В связи с этим кинетика 

окисления алюминиевого порошка является ли-

митирующей стадией. 

Кинетические закономерности в условиях 

неизотермического нагрева, в частности каоли-

нов, глин и оксидных материалов изучают с ис-

пользованием дифференциально- термического 

анализа[1,2]. Данные кинетические процессы 

также изучают при разработке высокотемпера-

турных плазменных технологий[3,4,5].  

В реальных эксплуатационных условиях 

службы корундо-силлиманитовой керамики ис-

следовать кинетику окисления алюминиевого 

порошка не представляется возможным. В связи 

с этим нами изучена кинетика окисления алю-

миниевого порошка в неизотермических усло-

виях. 

Сложность проблемы также заключается в 

том, что на кинетику окисления существенное 

влияние оказывает не только форма исходных 

частиц (гранулы, пластины, иголки и т.д.), но 

относительное распределение самих частиц по 

размерам. 

В качестве исходного материала использо-

вали гранулированный порошок алюминия 

АСД-4 со средним размером частиц 16…20 мкм. 

Кинетику окисления алюминиевого порошка в 

неизотермических условиях исследовали на де-

риватографе «Паулик, Паулик и Эрдей» в ин-

тервале температур 600…1000°С со скоростями 

нагрева 2,5 град/мин (кривая 1) и 10 град/мин 

(кривая 2). 

Исходными данными для расчѐта энергии 

активации процесса служили экспериментально 

полученные зависимости прироста массы и ско-

рости окисления алюминиевого порошка (рис. 1 

и рис. 2). 

 
Рис. 1. Зависимость прироста массы окисляемого 

алюминиевого порошка от времени 

 

 m, % 

мин 

2

1
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Рис. 2. Зависимость скорости окисления алюми-

ниевого порошка от времени 

 

Расчѐт энергии активации производили по 

интегральной методике неизотермической мето-

дике [1]. Кинетику процессов изучают как в 

условиях изотермической выдержки, так и в не-

изотермических условиях. Изотермические ме-

тоды включают стадию нагрева тела до посто-

янной температуры и тем самым вносить в экс-

перимент систематическую ошибку [2, 3]. В свя-

зи с этим неизотермические методы являются 

более совершенными и точными. 

Интегральный метод неизотермической ки-

нетики, в отличие от дифференциального, явля-

ется более точным. Основным условием инте-

грального метода является то, что энергию акти-

вации процесса рассчитывают при линейно за-

данных режимах нагрева. 

Рассмотрим особенности и логическое обос-

нование интегрального метода неизотермиче-

ской кинетики. 

Кинетику твердофазных реакций с участием 

жидкой и газообразной фазы, включая процессы 

окисления, дегидратации, спекания и др. описы-

вают выражением: 

)()exp( 
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где 




d

d
 – скорость исследуемого процесса (α – 

степень превращения, усадка, плотность, пори-

стость и т.д.); K0 – предэкспоненциальный мно-

житель (или количество элементарных актов в 

единицу времени), с
-1

; E – энергия активации 

процесса, кДж/моль; R – универсальная газовая 

постоянная, равная 8, 314 кДж/моль; F(α) – мо-

дель процесса (например, уравнение формаль-

ной кинетики (1–α)
n
, где n=0,125…22,8). 

Решая выражение (1) относительно α, кото-

рая  в нашем случае является степенью окисле-

ния алюминиевого порошка, получим: 
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В связи с тем, что интегральная методика 

неизотермической кинетики предусматривает 

как минимум два линейно заданных режима 

нагрева, описываем температуру выражением: 

T1=T0+q1·τi 

T2=T0+q2·τi                            (3) 

где q1 и q2 – скорости подъѐма температуры, 

равные соответственно: 
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d
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В выражениях (4) параметр времени выра-

зим: 
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d
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Подставляя выражения (5) в выражение (2) 

для двух скоростей нагрева получим исходные 

расчѐтные уравнения: 
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В уравнениях (6) и (7) неизвестными явля-

ются три величины: энергия активации E, мо-

дель процесса F(α) и предэкспоненциальный 

множитель K0.  

Решая уравнения (6) и (7) относительно ско-

ростей нагрева и взяв их соотношение (где ме-

ханизм процесса F(α) и предэкспоненциальный 

множитель K0, имеющие одинаковые значения, 

сокращаются), получаем окончательный вид 

рабочего выражения для расчѐта энергии акти-

вации: 
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 (8) 

Расчѐты энергии активации процесса окис-

ления алюминиевого порошка показали, что 

процесс можно условно разбить на две стадии. 

На первой стадии, где прирост массы окислен-

ного порошка алюминия достигает 10 % (рис. 1), 

энергия активации составляет 216 кДж/моль. На 

второй стадии от 10 до  22 мас. % энергия акти-

вации процесса окисления алюминиевого по-

рошка снижается до 188 кДж/моль. 

Для определения механизма процесса были 

взяты и проверены на адекватность уравнения 

формальной кинетики и ряд диффузионных мо-

делей (табл.1, рис. 3). 

, мин-1 

мин 

2

1
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Таблица 1 

Исследуемые модели процесса окисления алюминиевого порошка АСД-4 

№ 

п/п 
Модель процесса Наименование модели Выражение модели 

1 
Формальное урав-

нение кинетики 



d

d
=k·(1–α)

n
 

α=k·τ
n
 

2 
Диффузионная 

модель 

по Яндеру   яk3 )11(  

3 

Диффузионная 

модель 

B→AB 

по Гистлингу и Бро-

унштейну   ГБ

3/2 k)1(
3

2
1  

4 

Диффузионная 

модель 

B→AB 

по Картеру и Валенси  



 









КВ

3/2

3/2 k
1

)1(1
)1(

1
 

5 

Диффузионная 

модель 

B→AB 

по Дюнвальду и Ваг-

неру 





ДВ2
k

)1(

6
 

6 

Диффузионная 

модель 

B→AB 

по Журавлеву-

Лесохину-

Темпельману 















ЖЛТ

2

3/1 k1)
1

1
(  

7 

Диффузионная 

модель 

A→AB 

по Анти-Яндеру     k1)1(
23/1

 

8 

Диффузионная 

модель 

A→AB 

по Анти-Гистлингу-

Броунштейну   k)1(
3

2
1 3/2

 

9 

Диффузионная 

модель 

A→AB 

по Анти-Картеру-

Валенси 


 






k

)1(

3

21 3/2

 

 
Рис. 3. Диффузионные модели: 

I – B→AB (по Яндеру); II – A→AB (по Анти-Яндеру) 

 

Модель процесса окисления алюминиевого 

порошка определяли эмпирически. Так, на пер-

вом этапе исследовали формальное уравнение 

кинетики (1–α)
n
 или (100–α)

n
, когда процесс ис-

следовали в мас. %. 

Для удобства расчѐта введѐм обозначения: 

(




d

d
)1=ω1; (





d

d
)2=ω2                 (9) 

Строили зависимость ln (ωi·exp(
RT

E
)) от ln 

(100–α) (рис. 4).  

 
Рис. 4. График для проверки адекватности модели  
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процесса окисления алюминиевого порошка. 

Получаем «туман» точек на данном графике, 

которые аппроксимируем прямой. На получен-

ной прямой произвольно выбираем две точки 1' 

и 2' и, решая следующую систему уравнений, 

находим n: 




















)1ln(ln))exp(ln(

)1ln(ln))exp(ln(

202

101





nK
RT

E

nK
RT

E

  (10) 

В нашем случае часть точек хорошо описы-

валось уравнением формальной кинетики для 

самого начального этапа окисления алюминие-

вого порошка с энергией активации 216 

кДж/моль: 





d

d
= 5,09·10

6
·exp (-216000/RT)·(1–α)

1,67
  (11) 

После разделения переменных и интегриро-

вания уравнения (11), решаем уравнение отно-

сительно τ: 

0/RT)exp(-216001041,3

)1(
6

67,0







          (12) 

Вторая часть кинетической кривой процесса 

окисления алюминиевого порошка удовлетвори-

тельно описывается уравнением трѐхмерной 

диффузии Яндера: 

08,135 )11()exp(1037,8 








RT

E

d

d
 (13) 

Разделяя переменные и интегрируя, получа-

ем общий вид кинетического уравнения 

0,521·(1– )13  )
1,92 

– 6,521·(1– )13  )
0,92 

– 

37,500·(1– )13  )
0,08 

= 

= 8,37·10
5
· exp(

RT

E
)·τ               (14) 

 Решая относительно τ, получаем: 

)/188000exp(1023,6

)11(97,71)11(52,12)11(
7

08,0392,0392,13

RT





                      (15) 

Проведенные исследования окисления алю-

миниевого порошка показали, что при достиже-

нии 10 мас. % оксида алюминия энергия актива-

ции процесса составляет 216 кДж/моль, а сам 

процесс удовлетворительно описывается урав-

нением формальной кинетики. 

При достижении 22 мас. % и более процесс 

окисления алюминиевого порошка удовлетвори-

тельно описывается уравнением трехмерной 

диффузии Яндера. Причѐм наблюдается сниже-

ние энергии активации процесса с 216 до 188 

кДж/ моль. 
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ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ 

 СУЛЬФИДА КАДМИЯ 

panchevaana@mail.ru 

В настоящее время солнечная энергия получила признание в качестве ведущего альтернативно-

го источника энергии ХХІ столетия, так как планета Земля получает в 6000 раз больше солнечного 

света, чем человечество может употребить. Поэтому аналитики прогнозируют, что судьба сол-

нечной энергетики в мировом производстве энергии увеличится с 0,3 до 15 % в ближайшие пять лет 

[1, 2]. 

Использование фотоэлектрических установок во всем мире позволяет предотвратить выбросы 

в окружающую среду около 8 миллионов тон CO2 в год. Фотоэнергетика использует на 98 % меньше 

воды на выработанный МВт, чем самые эффективные установки генерации энергии, которые ра-

ботают на природном газе. 

Благодаря этому, а также низким производственным затратам и постоянному развитию тех-

нологий энергосбережения, за два последних года доля тонкопленочных фотоэлектрических систем 

увеличилась на общем фотоэлектрическом рынке с 9 до 18 % и по прогнозам в 2015 году достигнет 

40 %. Государственная поддержка развития возобновляемой энергетики в целом, и солнечной в 

частности, во всем мире, в том числе странах Евросоюза, создают привлекательные перспективы 

для разработки фотоэлектрических модулей [2, 3]. 

Ключевые слова: солнечная энергия, сульфид кадмия, фотоэлементы, полупроводниковые пара-

метры, фотоэлектрические характеристики. 

Введение. В 2008 году быстрых темпов ро-

ста производства фотоэлектрических систем (в 3 

раза) достигли такие страны как Япония и Испа-

ния, которые заняли второе и третье место на 

рынке фотоэнергетики. США находились на 

четвертом месте, а лидировала относительно 

установленных РV- мощностей Германия. Энер-

гетическую политику в Италии, Австралии, 

Южной Корее, Франции, Индии, Португалии и 

Израиле стимулируют похожие тенденции. 

В то же время в Украине на сегодня экс-

плуатируется лишь 80 установок суммарной 

площадью 15 тыс. м
2
. Наибольшее количество 

солнечных установок для использования сол-

нечной энергии работает в АР Крым, Киевской, 

Одесской, Львовской и Херсонской областях, но 

среди них преобладают гелеоколлекторы [4]. 

Доминирующую роль (более 80 %) на рын-

ке фотоэлементов занимают фотоэлектрические 

системы на основе кремния, недостатком кото-

рых всегда была высокая стоимость кремния 

высокой очистки. Для снижения стоимости 

кремниевых модулей, за счет низшего коэффи-

циента эффективности превращения, кристал-

лический кремний заменяют аморфным кремни-

ем, телуридом кадмия, диселенидом меди, ин-

дия, галия, сульфидом кадмия и др. Эти полу-

проводниковые материалы более дешевы и вы-

полняют ту же работу, однако в литературе не-

достаточно приведено данных относительно фо-

тоэлектрических характеристик таких пленок [5, 

6]. Поэтому цель исследования заключалась в 

изучении полупроводниковых параметров пле-

нок сульфида кадмия, технология получения 

которых является не сложной и потому себесто-

имость изготовленных фотоэлементов является 

наименьшей. 

Методология. Для контроля полупровод-

никовых параметров пленок CdS использован 

метод вольт-амперных характеристик, оптиче-

ская спектроскопия. Фотоэлектрические харак-

теристики синтезированных пленок CdS иссле-

довали на лабораторной установке (рис. 1), ко-

торая состояла из источника излучения, фото-

электрохимической ячейки, в которой размеща-

ли исследуемый образец, и прибора регистрации 

сигнала (универсальный вольтметр Щ301-1). 

Для выявления полупроводниковых 

свойств пленок CdS были созданы гетерокон-

такты и исследованы их свойства. Во всех слу-

чаях пассивные пленки идентифицировались как 

CdS, а их полупроводниковые свойства были 

подтверждены на основе анализа вольт-

амперных характеристик. Осуществляли изме-

рение напряжения холостого хода (Uxx) и тока 

короткого замыкания (Ікз). Во всех исследуемых 

образцах был выявлен фотоэффект. 
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Рис. 1. Схема установки для измерения фотоэлектрических параметров CdS: 

1 – универсальный вольтамперметр; 2 – фотоэлектрохимическая ячейка; 

3 – образец (Cd-CdS); 4 – электролит; 5 – источник света 

Формирования тонких пленок CdS осу-

ществляли на прямоугольных образцах, которые 

состояли из стеклянной подкладки и нанесенно-

го на ее поверхность тонкого слоя титана [7]. 

После сульфидирования образцов и промыва-

ния, измеряли электрофизические параметры 

(напряжение холостого хода - Uxx, ток короткого 

замыкания - iкз) на установке, которая показана 

на рис. 1. 

Пространство между образцом CdS и Тi, 

который выполняет роль второго электрода 

(противоэлектрода), заполняли электролитом. 

Последний является сульфид-полисульфидной 

окислительно-восстановительной системой, ко-

торая обеспечивает контакт между CdS и проти-

воэлектродом. В результате получали систему: 

CdCdSэлектролитТi. Во время освещения 

образца на электродах в электролите происходят 

окислительно-восстановительные процессы: 

негативный - 2S
2-

 → S2
2-

 + 2e; позитивный - S2
2-

 

+ 2e → 2S
2-

. Суммарно - S2
2-

 ↔ 2S
2-

. 

С целью обеспечения химической стойко-

сти электродов, во время измерения электрофи-

зических параметров пленок CdS, как электро-

лит используют сульфид-полисульфидные окис-

лительно-восстановительные системы. В работе 

использовано 0,5 молярный электролит на осно-

ве полисульфида натрия (Na2S2). Синтезировали 

Na2S2 непосредственно в растворе согласно ре-

акции Na2S + S  Na2S2. 

Для этого в 50 см
3
 воды растворяли 9,76 г 

Na2S, потом добавляли 4 г S и перемешивали 

при температуре 323 К без доступа воздуха до 

полного растворения серы. Полученный концен-

трат разбавляли дистиллированной водой                     

до 250 см
3
 [8]. 

Электрохимическую ячейку и выключен-

ный источник света (диапроектор "Свитязь М" с 

галогенной лампой Narva 150 Вт) размещали в 

кожухе, который не пропускает свет. Во время 

включения освещения удельная мощность па-

дающего излучения на рабочей поверхности 

представляла 80 мВт·см
-2

. Регистрацию данных 

осуществляли с помощью универсального воль-

тамперметра Щ301-1. Измеряли Uxx (напряже-

ние на концах электродов при разомкнутой це-

пи) и ікз (максимальный ток системы измерен в 

режиме короткого замыкания) в темноте (тем-

новые значения) и во время освещения. По раз-

нице темновых значений и значений при осве-

щении определяли электрофизические характе-

ристики исследуемого образца. 

Основная часть. По вышеприведенной ме-

тодике исследований было установлено, что 

напряжение холостого хода и ток короткого за-

мыкания для гетероконтактов с чистым СdS (см. 

табл. 1) является значительно меньшим по срав-

нению с традиционными кремниевыми и потому 

с целью улучшения этих характеристик были 

созданы образцы с добавлением к рабочему рас-

твору солей цинка и никеля, которые, как и кад-

мий, являются двухвалентными переходными 

металлами. 

Как видно из таблицы 1, добавление не-

большого количества легирующих добавок су-

щественно не влияет на выходные характери-

стики, но вместе с термической обработкой 

(прокаливанием) позволяет улучшить исходные 

фотоэлектрические характеристики. Так, прока-

ливание образца при температуре 503 К в тече-

ние одного часа дает прирост среднего значения 

напряжения холостого хода в 1,4 ÷ 1,5 раза, для 

тока короткого замыкания 2 ÷ 3,5 раза для чи-

стого сульфида кадмия соответственно. При до-

бавлении солей цинка и никеля фотоэлектриче-

ские показатели образцов после обжига равня-

ются Uxx = 0,45...0,49 В и                                                

ікз = 13,38…21,65 мА/см
2
 (табл. 2). 
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Таблица 1 

Фотоэлектрические показатели гетерофазной системы Ti/CdS 
 образец 1* образец 2* образец 3* образец 4* 

UТ, В -0,079 -0,090 -0,144 -0,090 

UСВ, В +0,263 +0,212 +0,266 +0,261 

IТ, мА/см
2
 -3,708·10

-3
 -9,112·10

-3
 -9,643·10

-3
 -3,846·10

-3
 

IСВ, мА/см
2
 +9,44 +6,01 +7,82 +7,64 

ΔU ≡ Uxx, В 0,342 0,302 0,410 0,351 

ΔІ ≡ ікз, мА/см
2
 9,44 6,02 7,83 7,64 

образец 1* – полученные пленки CdS при использовании 0,28 моль/л CdCl2 10 мл. + 1,15 моль/л NaOH 10 

мл. + 25 % р-р NH3 5мл. + 2,85 моль/л CS(NH)2 10 мл.; 

образец 2* – полученные пленки CdS+Zn при использовании 0,28 моль/л CdCl2 10 мл. + 1,15 моль/л NaOH 

10мл. + 25 % р-р NH3 5мл. + 2,85 моль/л CS(NH)2 10 мл. + 0,35 моль/л ZnSO4 10 мл.; 

образец 3* – полученные пленки CdS+ Zn при использовании 0,28 моль/л CdCl2 10 мл. + 1,15 моль/л NaOH 

10 мл. + 25 % р-р NH3 5мл. + 2,85 моль/л CS(NH)2 10 мл.+ 0,35 моль/л ZnSO4 20 мл.; 

образец 4* – полученные пленки CdS+ Ni при использовании 0,28 моль/л CdCl2 10 мл. + 1,15 моль/л NaOH 

10 мл. + 25 % р-р NH3 5мл. + 2,85 моль/л CS(NH)2 10 мл. + 0,01 моль/л NiCl2·6H2O 10 мл. 

Таблица 2 

Фотоэлектрические показатели гетерофазной системы Ti/CdS после прокаливания 
 зразок 1 зразок 2 зразок 3 зразок 4 

UТ, В -0,187 -0,108 -0,201 -0,167 

UСВ, В +0,299 +0,343 +0,390 +0,290 

IТ, мА/см
2
 -20,942·10

-3
 -3,022·10

-3
 -3,552·10

-3
 -24,643·10

-3
 

IСВ, мА/см
2
 +18,96 +21,06 +21,65 +13,36 

ΔU ≡ Uxx, В 0,486 0,451 0,591 0,457 

ΔІ ≡ ікз, мА/см
2
 18,98 21,06 21,65 13,38 

 

Для выяснения причин роста фотовольтаи-

ческих характеристик исследуемых образцов 

проведен сравнительный анализ морфологии 

полученных пленок методом электронной мик-

роскопии с помощью растрового электронного 

микроскопа-микроанализатора РЭММА - 102-02 

(рис. 2). 

Анализ образцов позволил установить, что 

пленки сульфида кадмия, полученные химиче-

ским осаждением из водных растворов, характе-

ризуются низкими значениями электрофизиче-

ских параметров (Uxx, Ікз), пористые и имеют на 

поверхности агломераты частиц CdS разного 

размера. 

Так образец 1 (рис. 2, а) содержит большое 

количество агломератов сульфида кадмия и де-

фекты пленки в виде дыр. После прокаливания 

на воздухе при температуре 503 К в течение од-

ного часа наблюдается уменьшение участков 

покрытых агломератами CdS, который происхо-

дит за счет их спекания и перекристаллизации, 

уменьшается количество дыр и пленка стано-

вится более равномерная. 

Образец 4, полученный с добавлением ни-

колю, не содержит на поверхности агломератов, 

но является достаточно пористым и имеет 

большое количество дыр разной формы и диа-

метра. После прокаливания (рис. 2г) у образца 4, 

как и у образца 1, исчезают дыры, однако 

наблюдается появление агломератов CdS и об-

разований разветвленной формы с повышенным 

содержанием николю. 

Пленка образца 2, имеет равномерную по-

верхность и содержит лишь отдельные образо-

вания сульфида кадмия. После обжига, как и для 

предыдущих образцов, повышается количество 

агломератов и растет зернистость. 

Связь фотовольтаических свойств с отсут-

ствием дыр в пленке указывает на то, что улуч-

шение характеристик происходит за счет улуч-

шения морфологии поверхности при протекании 

рекристализационных процессов в пленке. В 

результате, уменьшения дефектов повышаются 

фотоэлектрические характеристики гетерофаз-

ного перехода Ti/CdS. 

Выводы. В результате проведенных иссле-

дований изучены полупроводниковые парамет-

ры гетерофазного перехода Ti/CdS, которые ха-

рактеризуются значениями Uxx = 0,45...0,49 В и 

ікз = 13,38…21,65 мА/дм
2
. Установлено, что при 

условии уменьшения дефектов в пленках улуч-

шаются их фотоэлектрические свойства, а суль-

фид кадмия имеет достаточно приемлемые вы-

ходные характеристиками, чтобы быть исполь-

зованным в солнечных преобразователях ХХІ 

столетия. 
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а)     б) 

     
в)     г) 

    
д)     е) 

Рис. 2. Морфология пленок сульфида кадмия 
а) чистый CdS; б)  чистый и отожженный CdS; в) CdS с добавлением никеля; г) CdS с добавлением никеля по-

сле отжига; д) CdS с добавлением цинка; е) CdS с добавлением цинка после термообработки 
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Теоретически обоснован метод учета селективных радиационных свойств трехатомных газов 

при математическом моделировании тепловой работы промышленных печей. Установлены правила 

предельного перехода от коэффициентов поглощения газами равновесного внешнего излучения к ло-

кальным коэффициентам поглощения ими собственного излучения в приближении антисерого спек-

тра. Предложена формула взвешенного усреднения локальных коэффициентов поглощения для объе-

мов газа промежуточных размеров.  

Ключевые слова: математическое моделирование, радиационный перенос энергии, селективное 

поглощение. 

Радиационный теплообмен является основ-

ным высокотемпературным процессом тепловой 

работы большинства промышленных печей. Не-

смотря на это, отдельные вопросы, связанные с 

расчетом излучения газообразной среды остают-

ся нерешенными. Прежде всего, это касается 

способности расчетных методов учитывать се-

лективность поглощения лучистой энергии 

трехатомными газами, такими как водяной пар и 

углекислый газ. Даже известная фирма Ansys 

Fluent признает, что разработанные ею компью-

терные программы не пригодны для математи-

ческого моделирования радиационного переноса 

в селективных газах [1]. 

Радиационные свойства трехатомных газов 

обычно характеризуются средним по спектру 

планковским коэффициентом поглощения п и 

усредненным по длине луча интегральным ко-

эффициентом поглощения г. Эксперименталь-

ные данные [2] и расчетные методики [3, 4] да-

ют возможность находить значения этих коэф-

фициентов и вычислять поглощательную спо-

собность Aг объема газов, ограниченного стена-

ми печи, в широком температурном диапазоне 

при различной эффективной толщине излучаю-

щего слоя lэф газов: 

 эфгг  exp1 lA  .                    (1) 

В инженерной практике и научных иссле-

дованиях принято определять интегральные ко-

эффициенты поглощения г в предположении, 

что на объем изотермических газов падает лучи-

стая энергия равновесного (черного) спектраль-

ного состава. В этих условиях слой трехатомных 

газов испускает в участках спектра столько же 

лучистой энергии, сколько ее поглощает. Дру-

гими словами, поглощательная способность Aг 

объема изотермической поглощающей среды 

равна его степени черноты г:  

oгг IIA l ,                    (2) 

где Iо – интенсивность равновесного излучения; 

Il – интенсивность излучения изотермической 

среды в конце луча, длина которого равна эф-

фективной толщине излучающего слоя lэф. 

Такой подход приводит к значительным 

расчетным проблемам при математическом мо-

делировании радиационного теплообмена в 

промышленных печах, где необходимо учиты-

вать поглощение газами лучистой энергии ре-

ального спектрального состава [5].  

В основе разных математических моделей 

теплообмена излучением в поглощающей среде 

лежит дифференциальное уравнение радиаци-

онного переноса энергии по длине луча: 

 
   




 l

l II
l

I
  o , 

где Iо() – спектральная интенсивность равно-

весного излучения; Il () – спектральная интен-

сивность излучения по направлению луча; l – 

расстояние по длине луча;   –  спектральный 

коэффициент поглощения среды;  – частота 

электромагнитного излучения. 

После интегрирования этого уравнения по 

спектру во всем диапазоне частот оно преобра-

зуется к следующему виду: 

l
l II
l

I
  oп 




,               (3) 

где  – локальный коэффициент поглощения 

среды. Можно показать, что локальный коэффи-

циент поглощения  обладает свойствами, во 

многом противоположными свойствам инте-

грального коэффициента г поглощения газами 

равновесного излучения. 

Селективный спектр трехатомных газов со-

стоит из множества линий, образующих полосы 

поглощения, разделенные участками ("окнами"), 

в пределах которых энергия лучей практически 

не поглощается. Поглощение лучистой энергии 

в линиях происходит в сотни раз интенсивнее, 

чем в окнах спектра. Поэтому, по мере прохож-
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дения лучей через слой газов, в спектре излуче-

ния возрастает доля плохо поглощаемой энер-

гии. Если в первый момент интегральный коэф-

фициент г поглощения лучистой энергии рав-

новесного спектрального состава, падающей на 

слой газов, равен среднему планковскому коэф-

фициенту п , то при дальнейшем ее распростра-

нении лучистая энергия поглощается газами ме-

нее интенсивно. В результате отношение сред-

него планковского коэффициента п к инте-

гральному коэффициенту поглощения трех-

атомных газов г всегда больше единицы (или в 

пределе равно ей): 

1гп  . 

Возрастание усредненного по длине луча 

интегрального коэффициента поглощения г, 

например при увеличении содержания трех-

атомных газов, приводит к возрастанию погло-

щающей способности объема газообразной сре-

ды в соответствии с формулой (1), к повышению 

ее степени черноты согласно равно равенству (2) 

и, следовательно, к улучшению радиационного 

теплообмена. 

В то же время из уравнения (3), в котором 

левая часть обращается в нуль, если применить 

его к неограниченной среде изотермических га-

зов, следует, что соотношение среднего план-

ковского п и локального  коэффициентов по-

глощения всегда меньше единицы (или в преде-

ле равно ей): 

1oп IIl . 

Отсюда видно также, что возрастание ло-

кального коэффициента поглощения  приводит 

к уменьшению интенсивности излучения Il и, 

согласно соотношению (2), к снижению степени 

черноты поглощающей среды, что ухудшает ра-

диационный теплообмен. 

Столь серьезные различия расчетных ко-

эффициентов поглощения объясняются, прежде 

всего, тем, что локальный коэффициент  в 

уравнении (3) учитывает поглощение собствен-

ного излучения газов, спектральный состав ко-

торого существенно отличается от состава рав-

новесного падающего излучения, используемого 

при определении интегрального коэффициента 

поглощения г трехатомных газов. Очевидно, 

что эти коэффициенты не равны друг другу, и в 

математических моделях радиационного пере-

носа нельзя локальный коэффициент поглоще-

ния  напрямую заменять интегральным коэф-

фициентом поглощения г трехатомных газов. 

Необходимо установить правила, создающие 

корректный переход от одного вида коэффици-

ентов поглощения к другому при расчете радиа-

ционного переноса в ограниченной газообраз-

ной среде. 

Между тем, применяемые в настоящее вре-

мя методы математического моделирования ра-

диационного теплообмена в большинстве случа-

ев не делают различия между планковским и 

локальным коэффициентами поглощения [1, 6]. 

Вместо них в дифференциальное уравнение (3) 

вводят коэффициенты поглощения в условном 

сером спектре, состоящем из шести, или более, 

полос поглощения, причем каждой из полос 

приписывается постоянная величина коэффици-

ента поглощения. Такой подход  к учету радиа-

ционных свойств газообразной среды далек от 

реальности, так как селективность газов прояв-

ляется в масштабе ширины спектральных линий. 

Например, экспериментальные данные [2] по 

коэффициентам поглощения водяного пара в 

439 частях спектра показывают, что излучение 

не является серым даже в узких интервалах вол-

новых чисел, равных 25 см
-1

.  

В качестве примера на рис. 1 приведено 

распределение по спектру интенсивности излу-

чения водяного пара (пунктирные линии 2) при 

температуре 1000 К, парциальном давлении 20 

кПа и длине луча 1 м, рассчитанное по спек-

тральным коэффициентам поглощения [2] с по-

мощью методики, изложенной в [3]. Кривая 1 на 

рисунке, представляет спектральную интенсив-

ность равновесного излучения по закону Планка 

при той же температуре.  

С увеличением эффективной толщины lэф 

излучающего слоя газов спектральная интен-

сивность излучения водяного пара в линиях по-

глощения будет приближаться к равновесным 

значениям. В пределе, при бесконечно большой 

толщине слоя газов, образуется антисерый 

спектр [7], свойственный неограниченной по-

глощающей среде. Он состоит из полос погло-

щения, в каждой линии которых спектральная 

интенсивность излучения достигает предельного 

равновесного значения. Антисерый спектр 

наиболее пригоден к применению в дифферен-

циальном методе моделирования радиационного 

переноса в газах. 

По своим характеристикам антисерый 

спектр существенно отличается от спектра излу-

чения ограниченного объема газов. Из уравне-

ния (3) следует, что соотношение среднего 

планковского и локального коэффициентов по-

глощения п / в антисером спектре равно доле 

излучения изотермической неограниченной по-

глощающей среды в интегральном равновесном 

излучении и, следовательно, эквивалентно сте-

пени черноты г и поглощательной способности 

Aг изотермической неограниченной поглощаю-
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щей среды, параметры которой обозначены 

здесь индексом ():  
     


 ггoп AIIl  .        (4)  

 

 
Рис. 1. Излучение в спектре водяного пара при температуре 1000 К, парциальном 

давлении 20 кПа и длине луча 1 м: 1 – равновесное; 2 – селективное; 3, 4 – антисерое 

 

Если перенос излучения происходит в 

большом объеме поглощающей среды, оптиче-

ская толщина которой стремится к бесконечно-

сти, а спектр излучения приближается к антисе-

рому, то локальный коэффициент поглощения в 

изотермических условиях может быть определен 

непосредственно из соотношения (4): 

 
   

 гпоп AII l  .        (5) 

где α() – локальный коэффициент поглощения в 

большом объеме газов. 

Если же рассчитывается перенос излучения 

в ограниченном объеме газов, в спектре которо-

го излучение не достигает равновесного состоя-

ния, то локальный коэффициент поглощения  

следует связать с интегральным коэффициентом 

поглощения трехатомных газов г , введя поня-

тие эквивалентного антисерого спектра гипоте-

тической неограниченной поглощающей среды. 

Условием расчетной эквивалентности антисеро-

го спектра и реального спектра ограниченного 

объема трехатомных газов, является равенство 

поглощаемой в них лучистой энергии, выража-

ющееся, прежде всего, в равенстве поглоща-

тельных способностей газов, рассчитанных 

применительно к этим двум видам спектров:  

   пэфгг exp1 lA  ,            (6) 

где поглощательная способность объема газов Aг 

определена по экспонентной формуле (1). 

Принцип эквивалентного применения анти-

серого спектра вместо селективного спектра 

трехатомных газов схематично представлен на 

рис. 1 для двух полос поглощения водяного пара 

(кривая 2), мысленно заменяемых полосами 3 и 

4, в которых спектральные интенсивности излу-

чения достигают своей предельной равновесной 

величины. Отношение суммарной площади всех 

полос поглощения эквивалентного антисерого 

спектра к общей площади под планковской кри-

вой 1 должно быть равно соотношению среднего 

планковского и локального коэффициентов по-

глощения αп/α в ограниченном объеме газов. 

Чтобы в модели антисерого спектра продолжить 

полосы поглощения за пределы расчетного 

ограниченного объема газов, выделяется их доля 

в сером излучении ограждающих стен.  

Если учесть, что при малой толщине излу-

чающего слоя экспонентная формула (1) пре-

вращается в линейную зависимость, 

эфгг lA  , 

то равенство поглощения лучистой энергии 

в тонких слоях селективных газов и эквивалент-

ной антисерой среды может быть представлено 

в виде соотношения 
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  lII  0ог  , 

где интенсивности излучения Iо и Il характери-

зуют величину лучистой энергии, падающей на 

соответствующие выделенные слои с учетом 

того, что в антисером спектре интенсивность 

излучения Il постоянна по длине луча; α(0) – ло-

кальный коэффициент поглощения в тонком 

слое газов. Отсюда, согласно соотношению (2), 

следует расчетная формула для математического 

моделирования радиационного переноса в слое 

малой толщины: 

 
   0

г
0

г0 A ,                      (7) 

где индексом (0) обозначены радиационные па-

раметры тонкого слоя газов. 

Так как в тонком слое газов интегральный 

коэффициент поглощения г близок по вели-

чине к среднему планковскому коэффициенту 

п , то при равенстве поглощательных способно-

стей (6) формула (7) для элементарного слоя га-

зов практически совпадает с выражением (5) для 

бесконечно большого слоя газов, имеющего ан-

тисерый спектр поглощения. 

По-видимому, локальный коэффициент по-

глощения  для слоев поглощающей среды про-

межуточной толщины допустимо вычислять как 

средневзвешенную величину, учитывая обе оце-

ночные формулы (5) и (7). Полагая, что в поло-

сах поглощения всегда присутствуют линии 

равновесного излучения и что число таких ли-

ний возрастает с увеличением оптической тол-

щины слоя, усреднение должно производиться с 

учетом влияния как толщины поглощающего 

слоя, так и содержания в нем трехатомных га-

зов. В таком случае в качестве весового множи-

теля при усреднении целесообразно использо-

вать условную "планковскую" поглощательную 

способность Aп , определяемую с помощью экс-

понентной формулы типа (1) по величине сред-

него планковского коэффициента поглощения 

п: 

 эфпп  exp1 l A  . 

В этом выражении средний планковский 

коэффициент поглощения п позволяет учесть 

влияние реальных радиационных свойств по-

глощающей среды, а эффективная толщина из-

лучающего слоя lэф – влияние реальных разме-

ров расчетного объема газов. Чтобы получить 

адекватное усреднение, расчетная формула для 

локального коэффициента поглощения должна 

иметь следующий вид: 

   гпппг 1 AAA  .         (8) 

Она показывает, что чем меньше оптиче-

ская толщина излучающего слоя, тем меньше 

значение весового множителя Ап , и тогда ре-

зультат усреднения (8) приближается к соотно-

шению (7). И, наоборот, при возрастании опти-

ческой толщины излучающего слоя величина 

весового множителя Ап постепенно увеличива-

ется, и результат усреднения (8) приближается к 

соотношению (5).  

 
Рис. 2. Локальный коэффициент поглощения  смеси 

газов, рассчитанный при 1000 К: 1 – по формуле (8), 

2 – по формуле (5) 

На рис. 2 изображено изменение локально-

го коэффициента поглощения  смеси газов, 

близкой по составу к продуктам горения при-

родного газа (10 % углекислого газа, 20 % водя-

ного пара), в зависимости от планковской по-

глощательной способности Aп . Кривая 1 соот-

ветствует формуле (8), кривая 2 представляет 

характерные для неограниченной поглощающей 

газообразной среды предельно высокие значе-

ния, вычисленные по формуле (5). Сопоставле-

ние кривых 1 и 2 на рис. 2 показывает, что ис-

пользование усредняющей формулы (8) снижает 

расчетные значения локального коэффициента 

поглощения  (кривая 1) по сравнению с его 

предельными значениями (кривая 2) почти вдвое 

на значительной части диапазона изменения ве-

сового множителя Aп . 

Так как соотношение п /, согласно (4), 

равно энергетической доле полос поглощения 

неограниченной изотермической среды в равно-

весном излучении, определяемом кривой 3 на 

рис. 1, то величина (1 – A) представляет собой 

энергетическую долю окон в антисером спектре, 

в пределах которых происходит прямой тепло-

обмен между ограждающими стенами печи и 

технологическим материалом.  

Несмотря на то, что такой приближенный 

подход позволяет выделять долю полос погло-

щения в антисером изотермическом спектре, 
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этот вопрос остается проблемным для переноса 

излучения переменного спектрального состава в 

неоднородной неизотермической среде трех-

атомных газов. Возможная расчетная неточ-

ность смягчается тем, что при компьютерном 

вычислении среднего планковского п и локаль-

ного  коэффициентов поглощения учитывается 

состав и температура газов по всему расчетному 

объему поглощающей среды.  

Наибольшая погрешность появляется при 

математическом моделировании переноса энер-

гии, излучаемой диффузионным факелом в газо-

образную среду с низкими значениями коэффи-

циентов поглощения, такую, например, как воз-

дух, подаваемый в печь на горение, но еще не 

вовлеченный в факел горящего топлива. По-

скольку поглощение лучистой энергии влажным 

воздухом пренебрежимо мало по сравнению с 

потоками излучения продуктов горения топлива, 

эта погрешность практически не сказывается на 

конечных результатах компьютерных расчетов 

радиационного теплообмена в промышленных 

печах.   

Предложенный теоретически обоснован-

ный метод учета селективных свойств трех-

атомных газов применен в программе компью-

терного моделирования тепловой работы про-

мышленных печей и топок [8]. Достоверность 

результатов математического моделирования 

радиационно-конвективного теплообмена, под-

тверждена сопоставлением их с эксперимен-

тальными данными, полученными на огневом 

стенде при испытании газомазутной горелки на 

режиме горения природного газа [9].  
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫХ СТЕКОЛ ДЛЯ ПОСУДЫ 

natalia.zhernovaya@gmail.com 

Разработаны составы специальных бытовых стекол для посуды и декоративных изделий, от-

личающиеся сочетанием высокой эксплуатационной надежности и удовлетворительной  техноло-

гичности.  Требуемый комплекс характеристик удалось достичь путем введения в состав стекла 

оксидов TiO2, ZrO2, B2O3 и др. при правильном их сочетании.  

Ключевые слова: стекло, посуда, эксплуатационная надежность, технологичность, шихта, си-

ликатообразование, стекловарение.  

В последние годы посуда из стекла стала 

лучшим украшением любого стола. Стеклянная 

посуда не впитывает запахи, не придает напит-

кам постороннего привкуса, дает возможность 

насладиться цветом и игрой напитков, эстетич-

ностью внешней подачи, удобна и практична в 

использовании. 

По данным исследований [1] спрос на стек-

лянную посуду в России с 2007 по 2011 годы 

увеличился с 388 до 479 млн шт. в год, то есть за 

пятилетний период рост объѐма спроса составил 

23,5%. При этом доля экспорта посуды из Рос-

сии незначительна и составила 16,2%, что объ-

ясняется, в основном,  узким ассортиментом, а 

также невысоким качеством продукции, не все-

гда соответствующим мировым стандартам. По 

оценкам BusinesStat, в 2012–2016 гг. рост рынка 

стеклянной посуды  продолжится. Объѐм роз-

ничных продаж стеклянной посуды в России 

достигнет в 2016 году 614 млн шт., то есть воз-

растет за 5 лет на 28,2%.   

Посуда из стекла сегодня используется не 

только для сервировки стола, но и для приготов-

ления блюд, выпечки, например в микроволно-

вых печах, жарочных и духовых шкафах, кото-

рые в последнее время получили в России ши-

рокое распространение. Расширение функцио-

нальных возможностей стеклянной посуды 

определяется, прежде всего, свойствами стекла. 

Стекло для посуды должно обеспечивать изде-

лиям такие важные эксплуатационные свойства 

как химическая устойчивость, термостойкость, 

механическая прочность и твердость, безопас-

ность и внешняя привлекательность и  наряду с 

этим обладать хорошими технологическими ха-

рактеристиками: провариваться при относитель-

но невысоких температурах, иметь высокую 

склонность к формованию, низкую кристалли-

зационную способность. В то же время следует 

отметить, что на действующих в России пред-

приятиях посуда выпускается, в основном, из 

натрий-кальций-силикатного стекла (ГОСТ 

24315-80) – высокотехнологичного, но не отве-

чающего современным требованиям к эксплуа-

тационной надежности [2]. Небольшое количе-

ство изделий производится из термостойкого, 

прочного и надежного боросиликатного стекла 

(торговые марки Borcam (ООО «Посуда») и 

Helpina (Васильевский стекольный завод)), ко-

торое чрезвычайно трудно проваривается и 

склонно к ликвации.  

В настоящей работе были синтезированы и 

исследованы стекла для посуды в многокомпо-

нентной системе оксидов SiO2–TiO2–ZrO2–B2O3–

Al2O3–ZnO–CaO–Na2O–K2O. Выбор различного 

типа оксидов – стеклообразователей, модифика-

торов, интермедиатов, объясняется желанием 

воплотить в стекле комплекс перечисленных 

ранее свойств и характеристик. Для исследова-

ния были разработаны следующие составы 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Химические составы стекол для столовой посуды 

Индекс                     

состава 

Содержание оксидов, мас. % 

SiO2 TiO2 ZrO2 B2O3 Al2O3 ZnO CaO Na2O K2O 

Э 65 8 4  2 6  5 10 

1 66 8 2  2 6  12 4 

2 66 8 2 4  4  12 4 

3 68 4 2 2   8 12 4 

За эталон был принят изученный ранее со-

став Э – титансодержащего хрусталя [3, 4]. Со-

ставы 1–3 разработаны с целью снижения вязко-

сти стекломассы в области температур варки и 
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формования при сохранении комплекса эксплу-

атационных свойств, а также некоторого уде-

шевления стекла. 

Представляет интерес сравнить значения 

физико-химических и механических свойств 

разработанных для исследования составов сте-

кол. Расчет свойств выполнен по аддитивному 

методу (табл. 2) [5].  

Расчетные значения показателя преломле-

ния и средней дисперсии позволяют отнести 

экспериментальные составы стекол к разряду 

хрусталей, не уступающих свинцовым хруста-

лям, но более легких, механически и термически 

прочных. Значения модуля упругости превыша-

ют таковые для листового стекла. Величина по-

верхностного натяжения сравнима со значения-

ми для листового стекла, что благоприятно ска-

жется на таких процессах как осветление стек-

ломассы, формование изделий и огневая поли-

ровка поверхности. 

Таблица 2        

Результаты расчета свойств стекол  

Свойство Э 1 2 3 

Плотность, ρ, кг/м
3
 2766,6 2754,0 2761,1 2628,8 

Показатель преломления, nD 1,5592 1,5536 1,5575 1,5447 

Средняя дисперсия, ∆n·10
5 

1153,7 1153,6 1141,8 1019,1 

Модуль упругости Е, ГПа 73,1 72,2 75,8 74,9 

Модуль сдвига G, ГПа 29,7 29,1 30,5 30,4 

ТКЛР, ·10
7
, град

–1
 82,3 90,5 87,6 94,2 

Поверхностное натяжение, Н/м 0,3105 0,3156 0,2970 0,3098 

 

Составы экспериментальных шихт пред-

ставлены в табл. 3. Рассчитанные показатели для 

экспериментальных шихт находятся в пределах 

нормы и обеспечат нормальный ход варки и 

осветления стекла. 

Таблица 3 

Составы экспериментальных шихт 

Материал 
Содержание в шихте, г, на 100 г стекла 

Э 1 2 3 

Кварцевый песок 65,33 64,32 66,32 68,45 

Титановые белила 8,51 8,51 8,51 4,26 

Цирконил 5,82 2,91 2,91 2,91 

Глинозем 1,92 1,92  – 

Борная кислота   7,17 3,58 

Цинковые белила 6,02 6,02 4,02 – 

Сода  8,62 20,69 20,69 20,68 

Поташ 14,84   2,96 

Селитра калиевая  7,31 7,31 3,48 

Мел    13,6 

Итого 111,06 111,68 116,93 119,9 

Угар шихты 10,0 10,5 14,5 16,6 

Термообработку шихт в виде таблеток диа-

метром 20 мм и высотой 15–20 мм, полученных 

путем трамбовки, осуществляли в интервале 

температур от 300 до 1200°С через 100°С с вы-

держкой при каждой температуре в течение 1 ч. 

Далее печь охлаждали, выполняли анализ про-



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

166 

дуктов термообработки: визуальный, гравимет-

рический и рентгенофазовый.  

Визуальный анализ (рис. 1) наглядно пока-

зал, что корректировка состава эталонного стек-

ла привела к снижению его тугоплавкости: в 

шихтах 1–3 интенсивное взаимодействие между 

компонентами начиналось при более низких 

температурах, раньше появлялась жидкая фаза,  

что должно привести к лучшей их проваривае-

мости.   

  
Рис. 1. Внешний вид экспериментальных шихт после термообработки при 800С: 

Э – спекание; 1 – спекание с усадкой;  2 – остекловывание, вспенивание, растекание  

 

Потери массы исследуемых шихт, связан-

ные с испарением физической влаги и термиче-

ской диссоциацией компонентов шихты, завер-

шаются, в основном,  при 700С. Термообработ-

ка при более высоких температурах уже не при-

водит к снижению массы шихты (рис. 2). Вели-

чина потерь массы складывается из угара шихты 

и ее влажности (4–5 %) и согласуется с расчет-

ными данными (см. табл. 3).  

 
Рис. 2. Потери массы экспериментальных шихт при прокаливании 
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Зная химический состав стекла и тип сили-

катов, образующихся при взаимодействии сырь-

евых компонентов, рассчитали количество сво-

бодного (остаточного) кварца (табл. 4), которое 

снизилось для составов 1–3 в сравнении с эта-

лонным составом. Можно предположить, что 

процесс их растворения (стеклообразования) 

будет происходить быстрее. Присутствие в ших-

тах 1, 2 и 3 большего количества оксида натрия 

будет способствовать снижению высокотемпе-

ратурной вязкости, также как и введение в со-

ставы 2 и 3 оксида бора, а в состав 3 – оксида 

кальция. 

Таблица 4  

Расчет силикатного состава и количества свободного кварца 

Состав 
Качественный  

силикатный состав 

Количество 

связанного кварца 
Количество  

свободного кварца,  

мас. % в молях в мас.% 

Эталон 

2ZnO×SiO2 

ZrO2×SiO2 

Al2O3×SiO2 

K2O×4SiO2 

Na2O×3SiO2 

0,037 

0,0325 

0,02 

0,424 

0,243 

69,85 30,15 

Состав 1 

2ZnO×SiO2 

ZrO2×SiO2 

Al2O3×SiO2 

K2O×4SiO2 

Na2O×3SiO2 

0,037 

0,016 

0,02 

0,172 

0,582 

75,2 24,8 

Состав 2 

2ZnO×SiO2 

ZrO2×SiO2 

K2O×4SiO2 

Na2O×3SiO2 

0,025 

0,016 

0,172 

0,582 

72,3 27,7 

Состав 3 

ZrO2×SiO2 

CaO×SiO2 

K2O×4SiO2 

Na2O×3SiO2 

0,016 

0,143 

0,172 

0,582 

80,6 19,4 

Процесс растворения кварцевых зерен ис-

следовали рентгенографически.  Установлено, 

что интенсивность основного пика α-кварца (d = 

3,350Å) значительно снижается с повышением 

температуры, а также существенно зависит от 

состава стекла (рис. 3).   

 
Рис. 3.  Зависимость интенсивности пика -кварца (d = 3,350Å) от температуры обработки  

и состава шихты 

Лабораторная варка стекол при температу-

ре 1450С и выдержке 1 ч подтвердила выводы о 

лучшей провариваемости стекол 1–3. Получены 

качественные, хорошо осветленные бесцветное 

и окрашенные (синее –  краситель CoO,   пур-

пурно-фиолетовое – MnO2) стекла (рис. 4), в то 
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время как состав Э не проварился и не осветлил- ся.  

 
Рис. 4. Спектральное светопропускание бесцветного (1), синего (2)  

и пурпурно-фиолетового (3) стекла 

 

По водоустойчивости полученные стекла 

относятся ко II гидролитическому классу, их 

микротвердость составляет от 5500 до 5800 

МПа, склонность к кристаллизации крайне мала. 

Стекла могут быть окрашены в различные цвета.  

Исследования показали, что составы 2 и 3 

отвечают требованиям, предъявляемым как к 

эксплуатационным свойствам, так и технологи-

ческим характеристикам, и могут быть исполь-

зованы для получения столовой посуды. Со-

гласно классификации по ГОСТ 24315-80 разра-

ботанные составы стекол можно отнести к спе-

циальным бытовым стеклам для посуды и деко-

ративных изделий.  
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Методами математической статистики сделана попытка построения модели стадии синтеза 

технологического процесса получения поликарбоната. Для оценки технологического процесса прове-

ден регрессионный анализ зависимости молекулярной массы полимера от технологических парамет-

ров процесса. Изучение стадии синтеза производственного процесса получения поликарбоната про-

водилось с применением методов регрессионного и корреляционного анализа. Подобрано уравнение с 

высокой точностью описывающее данную функциональную зависимость. Показана возможность 

построения уравнения регрессии той же матрицы наблюдений для другой целевой функции зависи-

мости содержания низкомолекулярной фракции в поликарбонате от технологических параметров 

процесса. 

Ключевые слова: модель синтеза, получение поликарбоната, регрессионный анализ, корреляци-

онный анализ. 

Рассмотрена стадия синтеза производствен-

ного процесса получения поликарбоната в цеху 

«Поликарбонаты» (ОАО «Заря», г.Дзержинск 

Нижегородской обл.). Синтез поликарбоната 

осуществляется путем взаимодействия щелоч-

ной соли дифенилолпропана (ДФП) с фосгеном 

в двухфазной системе хлористый метилен-вода 

в присутствии аминного катализатора (триэти-

ламина) и регулятора молекулярной массы – 

фенола. 

Изучение стадии синтеза производственного 

процесса получения поликарбоната проводилось 

с применением методов регрессионного и кор-

реляционного анализов по программе «Лира» 

[1]. На основе данных тридцати операций синте-

за была построена матрица наблюдений [2], ко-

торая включала все реально регистрируемые 

технологические параметры процесса (16 пара-

метров), в том числе: 1. tH – начальная темпера-

тура фосгенирования, 
о
С; 2. tK – конечная темпе-

ратура фосгенирования, 
о
С; 3. pHH – начальное 

значение pH среды; 4. pHK – конечное значение 

pH среды; 5. Фф – количество пропущенного 

фосгена (кг); 6. 
Ф

Ph
 – количество пропущенного 

фосгена на момент ввода фенола (кг); 7. 
Ф

OH
2  – 

количество пропущенного фосгена на момент 

ввода воды (кг);  

8. 

ФК

ФН

W

W
 – отношение начальных и конечных 

скоростей подачи фосгена;9. m – масса фенола 

(кг); 10. ХФГ – массовая доля хфг групп (% 

масс); 11. ОН – массовая доля гидроксильных 

групп (% масс); 12. tn – температура поликон-

денсации, 
о
С; 13. VNaOН – объем щелочи на поли-

конденсацию, л; 14. VТЭА – объем триэтиламина, 

л; 15. τК – время протекания реакции поликон-

денсации, мин.; 16. pНк – конечное значение pН 

после поликонденсации. 

Функцией отклика была выбрана молеку-

лярная масса поликарбоната, как важнейшая 

характеристика конечного продукта. Кроме то-

го, в качестве функций были введены также со-

держание низкомолекулярной фракции и оста-

точное количество фенола (Н.М.Ф. и Ph ост соот-

ветственно). 

Матрица наблюдений построена на основа-

нии данных по 30 операциям синтеза. В матрицу 

не вошли операции, которые проводились на 

исправление, т.е. совмещением двух операций. 

В то же время вошли операции с аномальными 

значениями ММ (очень низкими или очень вы-

сокими), так как в программе LIRA есть воз-

можность отбраковки аномальных результатов 

[3]. 

В начале была рассмотрена линейная мо-

дель, т.е. молекулярная масса поликарбоната 

была представлена как сумма действия выше-

описанных шестнадцати факторов: 

f(ММ) =  

16

1
.

i ii xa  

Уравнение регрессии, которое было найдено 

по программе LIRA: 
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ММ = 48317 – 702tН + 420,7tk – 638,2pHН – 95,6pHК + 3,7Ф – 5,5
Ф

Ph
 + 7,23

Ф

OH
2 –

 

 – 8499

ФК

ФН

W

W
 – 346,1m –169,6ХФГ – 6036,9ОН + 8,6tn + 17,1VNaOН + 412,7VТЭА –51,2 τК – -–299,5pНк 

Коэффициент корреляции данного уравне-

ния с целевой функцией составил 0,887. 

Частные корреляции (пофакторно) с целевой 

функцией везде достаточно маленькие, значит, 

данная функция не может описываться только 

одним параметром. 

Очень интересную информацию дает пофак-

торная таблица Т-оценок. В регрессионном ана-

лизе Т-оценка показывает значимость данного 

фактора в данном уравнении. При этом проис-

ходит сравнение с табличным значением крите-

рия Стьюдента для данной матрицы. Чем выше 

Т-оценка по абсолютной величине, тем более 

значимым является данный фактор в данном 

уравнении. 

Судя по Т-оценке наиболее значимыми яв-

ляются восьмой фактор – отношение начальных 

и конечных скоростей фосгена, Т = – 2,5 при 

Тстанд. = 2,29; 

– 9 фактор – масса введенного фенола (кг); 

– 13 фактор – объем щелочи на поликонден-

сацию, л. 

Из полученного уравнения регрессии уже 

можно сделать следующие парктические выво-

ды. 

1. Проведение синтеза требует тщательного 

контроля за скоростью подачи фосгена. 

2. Температура начала фосгенирования бо-

лее значима, чем температура конца фосгениро-

вания. 

3. pHН влияет на ход синтеза гораздо боль-

ше, чем pHконечное. 

4. Возрастание массовой доли гидроксиль-

ных групп проводит к снижению молекулярной 

массы. 

Учитывая явно нелинейный характер зави-

симости ММ от некоторых параметров (темпе-

ратура, pH) была использована степенная зави-

симость целевой функции от факторов, т.е. рас-

сматривалась модель: 

f(ММ) = e
a0 

· tн
а1 

· tн
а2

…..pНкон
а10

. 

Как видно коэффициент корреляции вырос 

до 0,91, причем наиболее высокие Т-оценки 

имеют те же факторы (8, 3, 9, 13). Это подтвер-

ждает адекватность выработанной математиче-

ской модели реальному процессу, а значит и да-

ет возможность расчета параметров процесса 

для получения 91,1% требуемой молекулярной 

массы. 

Был произведен анализ линейной модели 

функции: 

f(Н.М.Ф.) =  

16

1
.

i iixa  

Коэффициент регрессии составил 0,83. 

Наиболее значимыми являются 6 фактор 

(время ввода фенола) и 13 фактор (объем щело-

чи на поликонденсацию). 

Выражая f(Н.М.Ф.) = e
a0 

· tн
а1

…..pНкон
а16

. 

Как и в случае с ММ получен более высокий 

коэффициент корреляции 0,84, что еще раз по-

казывает нелинейную зависимость рассматрива-

емых функций и параметров. 

Чтобы найти еще более адекватное выраже-

ние описываемого процесса ММ представили 

как полином, в котором параметры влияющие на 

ММ явно нелинейно входили в виде степенных 

функций, т.е. рассматривалась модель: 

f(ММ) = a0 + ai(tH
3
+tH

2
+tH) + a2(tК

4
+tК

3
+tК

2
+tК) + a3(pHH

3
+pHH

2
+pHH) + 

+ a4(pHК
3
+pHК

2
+pHК) + a5Ф + a6

Ф

Ph
 + a7

Ф

OH
2

 + a9m
–1

ph + a10ХФГ + 

+ a11ОН + a12tn + a13VNaOН + a14VТЭА + a15τn + a16(pHК
3
+pHК

2
+pHК). 

При этом коэффициент корреляции соста-

вил 0,92. Если учесть, что расчет по программе 

LIRA ведется до R = 0,95, то получено очень хо-

рошее уравнение регрессии, пригодное для рас-

чета технологических параметров исходя из за-

данной молекулярной массы. 

Таким образом методом регрессионного и 

корреляционного анализа показано, что фикси-

руемые на практике параметры полностью и 

точно описывают процесс синтеза. Отсюда сле-

дует очень важный вывод, что нет какого-либо 

значительного возмущающего неучтенного фак-

тора и, следовательно, все отклонения от задан-

ной ММ могут быть только нарушениями реко-

мендуемых параметров технологического про-

цесса, рассчитанных по вышеприведенной фор-

муле. 

Для практического использования необхо-

димо было найти уравнение регрессии, в кото-

рое входили бы только регулируемые парамет-
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ры. Поэтому была построена новая матрица 

наблюдений, в которую вошли следующие па-

раметры: 1. tК – конечная температура фосгени-

рования, 
о
С; 2. pHH – начальное значение pH ре-

акционной массы; 3. pHK – конечное значение 

pH реакционной массы; 4. Ф – количество про-

пущенного фосгена (кг); 5. 
Ф

Ph  – количество 

пропущенного фосгена на момент ввода фенола 

(кг); 6. 2
H O

Ф
 – количество пропущенного фос-

гена на момент ввода воды (кг); 7. 

К

Н

W

W
 – отно-

шение начальных и конечных скоростей фосге-

на; 8. m – масса фенола (кг); 9. tn – температура 

поликонденсации, 
о
С; 10. VNaOН – объем щелочи 

на поликонденсацию, л; 11. VТЭА – объем три-

этиламина, л. 

Матрица наблюдений была построена на ос-

новании 34 технологических операций синтеза. 

В начале была рассмотрена также линейная 

модель. 

f(ММ) =  

11

1
.

i iixa  

Значимыми параметрами в этой модели со-

гласно Т-оценкам являются: tК, pHнач, VТЭА, pHкон, 

Ph

Ф
. 

Но коэффициент корреляции линейной мо-

дели сравнительно низок и состав-ляет 0,78. 

Гораздо выше коэффициент корреляции для 

функции типа f(ММ) = 

= e
a0 

· tК
а0

…..VТЭА
a11

. 

Он равен 0,85, причем согласно Т-оценкам 

значащими остались те же факторы, что под-

тверждает адекватность отражения описываемой 

функции при помощи заданных параметров. 

Была проведена также проверка выражения 

ММ через полиномиальную зависимость: 

f(ММ) = a0 + a1(tH
3
+tH

2
+tH) + a2tК · pH + a3(pHH

 3
+pHH

2
+pHH) + 

+ a4(pHК
3
+pHК

2
+pHК) + a5Ф + a6

Ф

Ph
 + a7

Ф

OH
2

 + a8 m
–1

 + a9(tn
3
+tn

3 
+ tn) + a10VNaOН + a11VТЭА. 

 

Но у данной функциональной зависимо-

стиоказался сравнительно невысокий коэффи-

циент корреляции, хотя пофакторные Т-оценки 

у многих факторов близки к табличному значе-

нию. Это бывает тогда, когда в матрице наблю-

дений не хватает числа опытов, чтобы на их ос-

новании составить такое сложное уравнение 

функциональной зависимости. 

Выводы. 

1. Для оценки технологического процесса 

получения поликарбоната был проведен регрес-

сивный анализ функциональной зависимости 

целевой функции: молекулярная масса полимера 

от технологических параметров процесса. 

2. Построена матрица наблюдений, включа-

ющая в себя все регистрируемые параметры. 

3. Подобрано уравнение регрессии с высо-

кой точностью описывающее данную функцио-

нальную зависимость. 

4. На основании Т-оценок выявлены наибо-

лее значащие факторы технологического про-

цесса. 

5. Показана возможность построения урав-

нения регрессии на основании той же матрицы 

наблюдений для другой важной целевой функ-

ции зависимости – содержание низкомолеку-

лярной функции в поликарбонате – технологи-

ческие параметры процесса. 

6. Построена матрица наблюдений, включа-

ющая в себя только регулируемые параметры, 

на основании ее предложено и оценено несколь-

ко видов функциональной зависимости ММ = 

f(x1…xi), где x1…xi – регулируемые технологиче-

ские параметры. 

7. Показано, что наиболее адекватной явля-

ется полиномиальная зависимость, требующая 

введения большего числа опытов в матрицу 

наблюдений. 

8. Необходимо расширить матрицу наблю-

дений для построения функциональной зависи-

мости молекулярная масса поликарбоната – ре-

гулируемые параметры. 
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В статье предложена схема сбора и переработки бумажного вторичного сырья с получением 

товарной продукции – туалетной бумаги. Авторами последовательно рассмотрены процессы и ап-

параты для переработки макулатуры в готовое изделие, приведены результаты экономических рас-

четов и финансовой целесообразности предложенной схемы. Уделено внимание рассмотрению силь-

ных и слабых сторон предложения, обоснована необходимость принятия и реализации данной тех-

нологии на территории БГТУ им. В.Г. Шухова. Предложенная схема обладает экологичностью про-

изводства, низкими эксплуатационными и энергетическими затратами, постоянным внутренним 

спросом на продукцию, широким рынком сбыта и множеством других положительных качеств, что 

позволяет считать ее приобретение для университета выгодным и необходимым, в том числе, и для 

подготовки операторов-машинистов производства туалетной бумаги и разработки новых техноло-

гий в бумажной промышленности. 

Ключевые слова: переработка вторичного сырья, туалетная бумага, перемешивание, промыв-

ка, измельчение 

Проблемы с бытовыми отходами начались 
с момента масштабного развития химической 
промышленности. До этого отходы представля-
ли собой мусор, состоящий из низкообработан-
ных натуральных материалов и пищевых отхо-
дов. Они достаточно хорошо разлагались в при-
роде и могли скапливаться только рядом с круп-
ными поселениями. После того, как натураль-
ные материалы стали заменяться синтетически-
ми в массовом порядке, количество твердых бы-
товых отходов начало быстро накапливаться.  

Следует также учесть и особенности разви-
тия любого процесса, а именно то, что вначале 
появляется технология производства какого либо 
материала, и только после этого, возможно через 
десятилетия, появляется технология его перера-
ботки, которая бы не свела экономический эффект 
от его производства в глубокий минус. 

В современной России оценки количества 
твердых бытовых отходов на данный момент 
составляют по различным оценкам 30-80 млрд. 
т. Достаточно серьезные издания оценивают их 
количество по-разному, поэтому и возникает 
такой разброс. Так же различно оценивается и 
ежегодно добавляющееся количество новых от-
ходов в 0,6-5 млрд. т [1-4]. Такой большой ин-
тервал указывает на отсутствие каких либо об-
щих критериев оценки и об отсутствии цельной 
картины в этом вопросе. 

На этом фоне Белгородская область выглядит 
достаточно благополучно. Не так давно построен-

ный полигон-завод по переработке ТБО в Белго-
роде по своим возможностям превышает потреб-
ности города. Избыточные мощности дают воз-
можность перерабатывать мусор и с других терри-
торий, позволяя еще и заработать на этом. 

В БГТУ им. В.Г.Шухова тоже решили при-
нять участие в процессе сохранения окружающей 
среды. В частности, был предложен проект строи-
тельства на территории кампуса университета ли-
нии по выпуску туалетной бумаги из бумажного 
вторсырья. Несколько лет назад, когда появилась 
идея строительства, количество ежедневно выбра-
сываемой бумаги на территории университета 
оценивалась примерно в 500 кг ежедневно. На те-
кущий момент это число стало еще больше и име-
ет тенденцию к дальнейшему росту. 

Сырье для завода планируется собирать из 
общежитий с привлечением старост групп и от-
ветственных за секции. На каждую секцию пла-
нируется выделять мешки для сбора макулатуры 
и, по мере набора необходимой массы, обмени-
вать на готовую продукцию завода. Таким обра-
зом будет производится первичная сортировка 
бумаги и облегчится учет хранящегося сырья. 
Также не стоит упускать из вида прививание 
навыков раздельной сдачи мусора, что в России 
пока еще не получило массового распростране-
ния, хотя и используется во всех развитых стра-
нах [5]. 
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Объектом строительства был выбран про-

ект небольшого мини-завода, способного пере-

рабатывать от 0,5 тонн сырья ежедневно (Рис. 1) 

[6]. Для монтажа производственной линии необ-

ходимо небольшое помещение примерно на 100-

150 м
2
 с необходимыми подведенными комму-

никациями (холодная вода, электроэнергия, ка-

нализационные коммуникации и система вы-

тяжной вентиляции). Помещение должно быть 

разделено на склад сырья, помещение производ-

ственной линии и склад готовой продукции.

 
Рис. 1. Линия для производства туалетной бумаги 

Сама производственная линия обычно со-

стоит из четырех основных узлов: 

1. Станок для производства бумаги. Может 

быть также в виде комплекса отдельных стан-

ков, т.к. этап собственно производства состоит 

из нескольких отдельных процессов (помол, 

подготовка бумажной массы, переработка в бу-

мажное полотно). 

2. Станок для размотки-намотки бумажно-

го полотна. Используется для перемотки бумаги 

в рулоны нужного диаметра. 

3. Станок для разрезания рулонов. На этом 

этапе производится нарезание большого рулона 

после перемотки в рулоны, попадающие к по-

требителю. 

4. Оборудование для упаковки. Использу-

ется для упаковки готовых рулонов туалетной 

бумаги. Этот этап не обязателен, если бумага 

будет идти на нужды университета, он понадо-

бится только в случае поставок продукта на 

внешний ранок. 

Кроме того, возможны и специальные агре-

гаты, если, к примеру, потребуется придать бу-

маге дополнительные свойства (например, про-

изводство внутренней картонной втулки или 

окраска). 

Сам процесс производства схематично 

представлен на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема производства туалетной бумаги из вторсырья: 

1 – дробилка; 2 – гидроразбавитель; 3 – сито; 4 – промывка; 5 – мельница; 6 – напорный бак; 7 – бак регу-

лировки состава; 8 – бумагоделательная машина; 9 – сушильный барабан;  

10 – размоточный станок; 11 – расфасовка 
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Сырье измельчается на дробилке (1), поме-
щается в емкость (2) и заливается водой (на дан-
ном этапе для придания особых свойство можно 
использовать горячую воду и реактивы). Далее 
масса пропускается через сито (3) для удаления 
оставшихся инородных объектов (скрепки, за-
жимы и т.д.) и идет на промывку. После про-
мывки (4) следует измельчение в мельнице (5), 
перемешивание до однородного состояния и по-
дача в напорный бак (6). Из напорного бака мас-
са идет в бак для окончательного регулирование 
соотношения компонентов (7). После этого мас-
са выливается на сеточный стол бумагодела-
тельной машины (8). В процессе транспортиров-
ки на капроновой ленте из бумаги удаляется 
лишняя влага, после чего частично обезвожен-
ная масса попадает во вращающийся со скоро-
стью 10 оборотов в минуту сушильный барабан 
(9), разогретый паром до 110° С, в котором она 
окончательно высыхает и снимается шаберным 
ножом. Срезанные ленты после досыхания сма-
тываются в бобины, разрезаемые на рулонные 
заготовки. 

На втором этапе бобины на размоточном 
станке (10) перематывается в рулон необходи-
мой толщины. В процессе на бумагу наносится 
тиснение, а при достижении заданной толщины 
рулона сверху наматывается этикетка. На по-
следних двух этапах длинный рулон разрезается 
на отдельные рулоны туалетной бумаги и расфа-
совывается в тару для дальнейшей реализации 
(11). 

Стоимость оборудования начинается при-
близительно от 1 млн. рублей, что по сравнению 
с большинством других производств выглядит 
достаточно щадяще. Эксплуатационные расходы 
не должны превышать 5 тыс. рублей в месяц, 
учитывая экономию, получаемую от переработ-
ки макулатуры вместо вывоза ее на полигон. 
Приняв во внимание, что цех будет расположен 
на территории учебного заведения, можно быть 
уверенным в бесперебойном (возможно, за ис-
ключением летнего периода) снабжении необ-
ходимым количеством сырья. Сроки окупаемо-
сти производства при полной загрузке не долж-
ны превысить 6 месяцев [7]. 

Также большим плюсом является то, что 
завод-изготовитель может предоставить гото-
вую линию под ключ, включая обучение персо-
нала для работы на поставленном оборудовании. 
Для работы в цехе требуется не более 2-3 чело-
век, а процесс монтажа вместе с обучением за-
нимает обычно 1-2 месяца. После приемки ли-
нии эксплуатационной комиссией и подписании 
Акта цех может начать работу. 

Основными плюсами подобных бизнес-
проектов являются: 

- простота эксплуатации оборудования 

- небольшая производственная площадь 
- возможность приобретения готовой линии 
- низкие эксплуатационные и энергетиче-

ские затраты 
- постоянный спрос на продукцию и широ-

кий рынок сбыта 
- небольшие сроки окупаемости 
- экологичность производства 
Таким образом, данный проект позволит 

улучшить экологическое положение на террито-
рии Белгородской области, при этом не оказы-
вая дополнительной финансовой нагрузки на 
университет. Важной является и возможность 
подготовки студентов для работы на похожих 
производствах, а возможно, и развитие кем-
нибудь из них и своего маленького бизнеса. 

*Статья подготовлена в рамках Гранта 
на проведение научно-исследовательских работ 
по приоритетным направлениям социально-
экономического развития Белгородской области 
и Программы стратегического развития БГТУ 
им. В.Г. Шухова на 2012–2016 годы. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Черепов В.М., Новиков Ю.В. Эколого-

гигиенические проблемы среды обитания чело-
века. М.: Изд. РГСУ. 2007. 1076 с. 

2. Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышлен-
ные и бытовые отходы. М.: ФАИР-ПРЕСС. 
2002. 336 с. 

3. Рубанов Ю.К., Токач Ю.Е. Методы 
снижения воздействия отходов гальванического 
производства на окружающую среду // Вестник 
БГТУ им. В.Г. Шухова. 2009. №4. С.113-115.  

4. Рубанов Ю.К., Токач Ю.Е., Евтушенко 
Е.И. К формированию структуры и свойств тех-
ногенного сырья при переработке и использова-
нии в производстве строительных материалов // 
Материалы академических научных чтений ЦРО 
РААСН «Научные и инженерные проблемы 
строительно-технологической утилизации тех-
ногенных отходов», Белгород: Изд-во БГТУ, 
Вып. 13. 2014. С. 198–203. 

5. Никогосов Х., Бочкова М., Мальцева С. 
Раздельный сбор твердых бытовых отходов // 
Коммунальщик. 2010. № 11. С. 20-21. 

6. Мини-завод (электрический) по перера-
ботке макулатуры в туалетную бумагу [Элек-
тронный ресурс]. Систем. требования: Internet 
Explorer. URL: 
http://www.bumzav.ru/catalog/minizavod 

7. Рынок туалетной бумаги в России [Элек-
тронный ресурс]. Систем. требования: Internet 
Explorer. URL: http://roif-expert.ru/potrebitelskie-

tovary/bymaga-tyaletnaya.html 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

175 

Аверкова О.А., канд. техн. наук, доц., 

Канар А.Э., аспирант, 

 Толмачева Е.И., аспирант 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНЫХ ТЕЧЕНИЙ НА ВХОДЕ В МЕСТНЫЕ  

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТСОСЫ В ВИДЕ РАСТРУБОВ
* 

olga_19572004@mail.ru 

Для определения эффективности улавливания пылевых выбросов местными вентиляционными 

отсосами-раструбами строятся равновесные линии, выше которых происходит улавливание пыле-

вых частиц данного диаметра, а ниже - осаждение. Полученные результаты могут быть использо-

ваны при проектировании эффективных местных вентиляционных отсосов-раструбов. 

Ключевые слова:  местный вентиляционный отсос, пылевые частицы, аспирация 

Введение. Местные вентиляционные отсо-

сы в виде раструбов (зонтов) нашли наиболее 

широкое применение в промышленной вентиля-

ции [1-6]. В работах [4-6] на основе метода дис-

кретных вихрей определялись параметры отры-

ва потока на входе в круглые и щелевидные от-

сосы-раструбы. Был сделан вывод, что наиболее 

дальнобойными являются местные вентиляци-

онные отсосы в виде раструба, установленные 

перпендикулярно к его оси, т.е. при 90 
(рис.1). Однако, исследовалось только измене-

ние осевой скорости (на оси ОХ рис.1). Целью 

данной статьи является исследование эффектив-

ности местного вентиляционного отсоса-

раструба для улавливания пылевой аэрозоли. 

Представляет интерес найти линию (по-

верхность), где сила тяжести пылевой частицы 

заданного диаметра равна силе увлекающей пы-

левую частицу в отсос. На этой линии скорость 

воздушного потока равна скорости витания пы-

левой частицы. При Стоксовском режиме обте-

кания пылевой частицы воздушным потоком 

скорость ее витания 2 (18 )ev d g /  , где  - 

плотность пылевой частицы, 
ed  - эквивалент-

ный диаметр пылевой частицы,   - коэффици-

ент динамической вязкости воздуха,   - коэф-

фициент формы,  g  - ускорение свободного па-

дения. Направим ось ОХ противоположно силе 

тяжести (рис.1) по оси симметрии круглого от-

соса-раструба, ось OY - перпендикулярно так, 

чтобы она проходила через конец раструба, т.е. 

находилась на входе в отсос-раструб. Необхо-

димо найти линию (поверхность), в каждой точ-

ке которой вертикальная составляющая скоро-

сти воздушного потока 
2 (18 )x ev v d g /   . 

1. Вычислительный алгоритм расчета 

поля скоростей воздушного потока 

Для решения поставленной задачи необхо-

димо разработать вычислительный алгоритм 

нахождения составляющих скорости ( , )x yv v  в 

произвольной точке M(x,y) при изменении угла 

наклона   и длины раструба l. 

В данном случае имеем осесимметричную 

задачу. Для расчета отрыва потока на входе во 

всасывающие каналы хорошо себя зарекомендо-

вала модель потенциальных течений [1-11]. В 

рамках теории идеальной несжимаемой жидко-

сти алгоритм расчета будем строить с использо-

ванием метода дискретных вихревых колец 

[7,8,12-14]. Границу дискретизируем системой 

бесконечно тонких вихревых колец и расчетных 

точек, как показано на рис.2. В каждый момент 

времени с острых кромок A и B сходят два бес-

конечно тонких кольцевых вихря. Заметим, что 

для моделирования вихревой пелены будем ис-

пользовать систему «урезанных» бесконечно 

тонких вихревых колец без самоиндукции, кор-

ректное использование которых доказано в [15]. 

Это означает, что при подходе к некоторой точ-

ке вихревого кольца на расстояние меньшее ша-

га дискретности, величина скорости в этой точке 

будет равна нулю.  

Математическая постановка задачи состоит 

в решении двумерного уравнения Лапласа для 

потенциальной функции : 0  , при задан-

ных значениях граничной нормальной состав-

ляющей скорости ( )n nS
n v x U    , где x – 

точка границы S. Функция nU  выражает влия-

ние свободных вихрей, сходящих с острых кро-

мок.  

Данное уравнение сводится к граничному 

сингулярному интегральному уравнению: 

( , ) ( ) ( ) ( ) ( , ) ( )n

S

G x ds v x G x d


          , 

где ( )   – плотность циркуляции присоединен-

ного вихревого слоя; const   − плотность 

циркуляции свободного вихревого слоя, непре-

рывно размещенного на поверхности  , обра-
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зующейся при срыве потока с острой кромки;   

– произвольная точка границы S. Функция 

 ,G x   численно равна величине скорости в 

точке 1 2( , )x x x  вдоль направления единичного 

вектора n  1 2,n n , вызываемой вихрем еди-

ничной циркуляции, расположенного в точке 

1 2( , )   . 

 

 
Рис.1. К постановке задачи Рис.2. Дискретизация границы области течения:  

   расчетные точки;    присоединенные вихри; 

    свободные вихри 

Для осесимметричной задачи в цилин-

дрической системе координат: 

 
 

 
   

 

1 2 2

2

2 1

4 4
, при 0,

, при 0,
2

Ab A a A
G x E t F t b

b ba b a b a b

n
G x b

a a






 
    

  



 



 (1) 

2 22 0x b   , 2 2 2

1 1 2 2( ) 0a x x      , 

2

2 1
1

4

n
A





,  2

2 1 1 2 2 1( )
4

A x n x n


  


,

   
π/2 π/2

2 2

2 2
0 0

θ
, 1 sin θ θ

1 sin θ

d
F t E t t d

t
  


  , 

2b
t

a b



. 

Вихревой слой, моделирующий поверх-

ность трубы, заменяется бесконечно тонкими 

вихревыми кольцами постоянной интенсивности 

 kГ  , 1,k N . 

Система уравнений для расчета неизвест-

ных циркуляций присоединенных вихрей в мо-

мент времени t m t   с использованием усло-

вия безциркуляционного течения имеет вид: 
2

1 1 1

2

1 1 1

,

0,

n m
k pk p l p

n

k l

n m
k l

k l

Г G G v

Г

 











  

  


 



  


 

 

  (2) 

где ( )p p

n nv v x ; Г Г( )k k ; ( , )pk p kG G x  ; 

( , )p pG G x  ; l  - циркуляция свободного 

вихря, сошедшего с l-й острой кромки в момент 

времени   и расположенного в точке 
 ; pG   - 

функция влияния на p-ю расчетную точку вихря 
  и 

pkG  определяется по формуле (1). Систе-

ма получается разрешимой из-за условия 

безциркуляционного течения. В начальный мо-

мент она имеет вид: 
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Таким образом, данная система эквива-

лентна отбрасыванию вихря с нулевым радиу-

сом и отбрасыванию условия безциркуляцион-

ного течения. 

Искомая скорость определяется из первого 

уравнения системы (2), где вместо расчетной 

точки подставляется точка внутри области. 

По приведенному вычислительному алго-

ритму разработана компьютерная программа. В 

данной программе задавались параметры угла 

наклона и длины раструба. Расчет производился 

до тех пор, пока свободные вихри полностью 

заполняют область (см. рис.1, где точками пока-

заны свободные вихри). Заметим, что во време-

ни наблюдаются пульсации скорости (рис.3). 

Поэтому производился расчет усредненных по 

времени составляющих скорости. 

 
Рис.3. Пульсации составляющих скорости во времени 

 

2. Результаты расчета и их обсуждение 

Скорость во всасывающем отверстии при-

нята равной 1 м/с, равновесные линии строились 

для частиц плотности 3200 кг/м
3
 с эквивалент-

ными диаметрами 10, 20, 30 и 40 мкм и коэффи-

циентом формы 1  . Динамическая вязкость 

воздуха 
51 78 10 Па с,    . В этом случае ско-

рости витания для частиц указанных диаметров 

будут равны 0,0099м/с; 0,0392м/с; 0,0881м/с 

0,1566 м/с. 

Поле скоростей воздуха определялось в уз-

лах сетки x = 0,1; 0,2; ... 0,9; 1,05 [м]; y = 0; 0,05; 

0,1; ... 0,9[м] при 0 18 36 54 72 90, , , , ,  , l/B 

= 1; 2; 3; 4; 5; B = 0,15м. По найденному полю 

скоростей равновесные линии строились следу-

ющим образом. Строились графики изменения 

составляющей скорости 
xv  при заданной длине 

раструба l B , удаления от оси отсоса ( y / B ) 

и удаления от входа в отсос ( x / B ). Пример 

такого построения показан на рис.4. 

Затем в программе Advanced Grapher по-

строенные по десяти точкам графики аппрокси-

мировались полиномами 9-й степени и опреде-

лялись точки пересечения графиков этих поли-

номов с прямыми xv  0,0099м/с; 0,0392м/с; 

0,0881м/с 0,1566 м/с с точностью до пяти знаков 

после запятой. Таким образом, в данном сечении 
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y / B  при l / B  и   определялось значение 

x / B ,  при которой скорость xv  достигала зна-

чения скорости витания для заданного диаметра 

пылевой частицы. 

Картина изменения величины x / B  при 

1l / B   (рис.5) показывает, что случай 90 
является наиболее предпочтительным для улав-

ливания частиц, поскольку x / B  принимает 

наибольшее значение.  

 
Рис. 4. Зависимость вертикальной составляющей скорости при длине раструба l B  от удаления  оси отсоса 

 ( y / B ), при удалении от входа в отсос на расстоянии x = 2/3B 

 
Рис. 5. Зависимость удаления (x/B) равновесной линии от входа во всасывающий канал при разных значениях 

расстояния (y/B) от оси симметрии при длине раструба l/B=1: a) d = 10мкм; b) d = 20мкм; c) d = 30мкм;  

d) d = 40мкм 
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Однако, наблюдается исключения. Так, при 

54  ,  d = 20 мкм, y/B = 2 (рис. 5b) имеется 

единственный случай (точка на координатной 

плоскости), где сила тяжести уравновешивается 

силой увлекающей частицу в отсос. Также, в 

случае 54 72    , d = 40мкм (рис.5 d) рав-

новесная линия является отрезком, т.е. для улав-

ливания пыли в этих точках предпочтительнее 

отсос-раструб 72  . При 2l / B   (рис.6) 

таких исключений больше. 

 
Рис. 6. Зависимость удаления (x/B) равновесной линии от входа во всасывающий канал и разных значениях рас-

стояния (y/B) от оси симметрии при длине раструба l/B = 2: 

 a) d = 10мкм; b) d = 20мкм; c) d = 30мкм; d) d = 40мкм 

На рис.6а) видно присутствие максимума 

при 10d  мкм, 20  , 0 1y / B   , но 

наибольшее значение удаления x / B  равновес-

ной линии достигается при 90  . Не изменя-

ется ситуация при 20d  мкм (рис. 6b), но при 
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90  , 7 3y / B /  уже нет соответствующе-

го значения x / B , т.е. на этой линии частицы 

20d  мкм не улавливаются отсосом-

раструбом. В случае 30d  мкм нет улавлива-

ния при 5 3y / B / , 90  , а  при 2y / B  , 

90   и 72  . Это значит, что в данных 

точках эффективнее отсос-раструб с углом 

72  в первом случае и 54  - во-втором. 

А для частиц с 40d  мкм и 4 3y / B /  эф-

фективней оказывается отсос-раструб с углом 

36  .  

 
Рис.7. Зависимость удаления (x/B) равновесной линии от входа во всасывающий канал при разных значениях 

расстояния (y/B) от оси симметрии и длине раструба l/B=5: a) d = 10мкм; b) d = 20мкм 

 

При 5l / B   (рис.7) удаление  y / B  от 

оси отсоса, на котором происходит улавливание 

пылевых частиц диаметрами 10 и 20 мкм увели-

чивается. Наблюдается минимум   x / B , осо-

бенно для пылевых части диаметра 20 мкм 

(рис.7b). Для частиц 30мкм и 40 мкм при 

18   улавливание частиц происходит в диа-

пазоне 0 2y / B    на соответствующих рас-

стояниях 1 56 0 7x / B , ,  . В случае 

36 54    такие частицы вовсе не улавлива-

ются. Что касается влияния угла раскрытия на 

эффективность улавливания, то здесь даже для 

частиц с диаметром 20мкм наблюдаются случаи, 

когда более эффективен отсос при   90  . 

При 7 3 3y / B /   более дальнобоен отсос 

при   30  . 

Заметим, что дальнейшее направление ис-

следований по повышению эффективности 

местных вентиляционных отсосов-раструбов от 

пылевыделяющего оборудования состоит, по 

нашему мнению, в построении предельных тра-

екторий [16,17], определении области аспирации 

в зависимости от угла раскрытия, длины растру-

ба и использовании метода дискретных вихрей в 

стационарной постановке [18,19].  

Выводы 

На основе метода дискретных вихрей в не-

стационарной постановке и разработанной ком-

пьютерной программе произведены расчеты 

равновесной линии для улавливания пылевых 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

181 

частиц разных диаметров. В результате серии 

вычислительных экспериментов показано, что 

угол раскрытия раструба и его длина суще-

ственно влияют на эффективность местного 

вентиляционного отсоса, точка образования пы-

левых частиц влияет на выбор наиболее эффек-

тивного угла раскрытия раструба. Таким обра-

зом, для проектирования наиболее эффективно-

го отсоса-раструба от пылевыделяющего обору-

дования необходима информация о точках обра-

зования пылевых частиц, их плотности, форме, 

диаметре, начальной скорости образования. 

*Работа выполнена в рамках грантов Пре-

зидента Российской Федерации МК-103.2014.1 и 

Российского фонда научных исследований (про-

ект №14-08-31069-мол_а). 
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Составлен тепловой баланс биореактора, учитывающий количество тепла, поступающего в 

биореактор в процессе барботажного перемешивания биомассы и выделяющегося в процессе экзо-

термической реакции анаэробной ферментации. Полученные уравнения позволяют определить пло-

щадь поверхности теплообмена и конструктивные параметры теплообменного оборудования в 

форме змеевика. 

Ключевые слова: биогаз, биореактор, тепловой баланс, барботажное перемешивание. 

Введение. В связи с введением экономиче-

ских санкций в Российской Федерации принята 

программа импортозамещения, в рамках кото-

рой планируется реализация проектов по произ-

водству свинины, мяса птицы, выращиванию 

зерновых, плодовых и ягодных культур. Однако 

это влечет появление экологических проблем 

утилизации органических отходов этих произ-

водств. В зарубежной практике для переработки 

отходов широкое применение получили биога-

зовые станции. [1-3]. В биогазовых установках в 

результате анаэробной ферментации происходит 

переработка отходов и получение высокоэффек-

тивных биоудобрений и источника энергии - 

биогаза, что также решает агробиологические и 

энергетические проблемы сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

Одним из основных факторов, влияющих 

на эффективность процесса получения биогаза, 

является температура бродильной массы в био-

реакторе. Известно, что процесс анаэробной 

ферментации очень чувствителен к перепадам 

температуры, поэтому на протяжении всего 

процесса необходимо поддерживать постоянную 

температуру биомассы [4-6]. 

Для поддержания температуры в реакторах 

получения биогаза широкое применение полу-

чили  теплообменные аппараты поверхностного 

типа - теплообменники, выполненные в форме 

змеевика [7,8]. 

Методы. В работе использовались методы 

математического моделирования гидродинами-

ческих и теплообменных процессов, протекаю-

щих в биореакторе и теплообменном оборудо-

вании. 

Основная часть. Целью расчета теплооб-

менников является определение площади по-

верхности теплообмена Fт (м
2
), которая зависит 

от тепловой нагрузки аппарата Qт (Вт) и опре-

деляется из основного уравнения теплопередачи 

[9,10]: 

т т т срQ = k F t   ,                (1) 

откуда  

срт

т

т
tk

Q
F




,                            (2) 

где Qт – количество теплоты, передаваемой теп-

лоносителем, Вт; kт - коэффициент теплопере-

дачи от теплоносителя к бродильной массе, 

Вт/(м
2
·К); Δtср – средний температурный напор. 

Для определения тепловой нагрузки необ-

ходимо составить тепловой баланс аппарата.  

Уравнение теплового баланса в общем виде 

с учетом потерь теплоты в окружающую среду 

выражается равенством: 

пр расх потQ Q Q                  (3) 

где Qпр – количество тепла, вносимого в аппарат, 

Вт; Qрасх – количество тепла, уносимого из аппа-

рата, Вт; Qпот – количество тепла, теряемого в 

окружающую среду, Вт. 

Составим уравнение теплового баланса для 

биореактора получения биогаза с барботажным 

перемешиванием биомассы (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема теплового баланса биореактора 

 

Количество тепла, вносимого в биореактор, 

определяется выражением: 
бг

пр вх вх р тQ Q Q Q Q             (4) 

где Qвх – количество тепла, поступающего с ис-

ходным субстратом, Вт; 
бг

вхQ  – количество теп-

ла, поступающего с барботажным биогазом, Вт; 

Qр – количество тепла, выделяющегося в про-

цессе экзотермической реакции анаэробной 

ферментации, Вт. 

Количество тепла, поступающего с исход-

ным субстратом, определяется: 

вх вх вхQ = cν ρТ ,                  (5) 

где
вхν  – объем исходной биомассы, м

3
; ρ – 

плотность биомассы, кг/м
3
; c – теплоѐмкость 

биомассы, Дж/кгК; Tвх – температура исходной 

биомассы, К. 

Количество тепла, поступающего с барбо-

тажным биогазом, зависит от объема и темпера-

туры биогаза, подаваемого на перемешивание и 

определяется выражением: 
бг бг бг

вх бг бг вхQ = c V ρ Т                  (6) 

где cбг – теплоѐмкость барботажного биогаза, 

Дж/кгК;
бгV – объем биогаза, подаваемого на 

барботажное перемешивание м
3
; ρбг – плотность 

барботажного биогаза, кг/м
3
; Tвх

бг
 – температура 

барботажного биогаза, поступающего на пере-

мешивание, К. 

Температура барботажного биогаза выше 

температуры производимого биогаза и зависит 

от степени его сжатия в компрессоре [11,12]. 

Количество тепла, выделяющегося в про-

цессе экзотермической реакции анаэробной 

ферментации, зависит от содержания абсолютно 

сухого вещества в общем объеме биомассы: 

р р АСВQ = Э М                     (7) 

где Эр – тепловая энергия, выделяющаяся с 1 кг 

абсолютно сухого вещества биомассы, Эр=1,5 

МДж [13];  МАСВ – масса абсолютно сухого ве-

щества, кг. 

Количество тепла, уносимого из биореак-

тора, определяется выражением: 
бг

расх вых г выхQ Q Q Q                (8) 

где Qвых – количество тепла, уходящего с пере-

работанной биомассой, Вт; Qг – количество теп-

ла, уходящего с производимым биогазом, Вт; 

Qвых
бг

 – количество тепла, уходящего с барбо-

тажным биогазом, Вт. 

Количество тепла, уходящего с перерабо-

танной биомассой, определяется: 

вых вых выхQ = cν ρТ ,                  (9) 

где vвых – объем биомассы, удаляемой из биоре-

актора, м
3
; Tвых – температура переработанной 

биомассы, К. 

Количество тепла, уходящего с производи-

мым биогазом, определяется: 

г г г гQ = c V ρ Т                         (10) 

где cг – теплоѐмкость биогаза, Дж/кгК; V’– объ-

ем производимого биогаза, м
3
; ρг – плотность 

биогаза, кг/м
3
; Tг – температура производимого 

биогаза, К. 

Количество тепла, уходящего с барботаж-

ным биогазом, определяется: 
бг бг бг

вых бг бг выхQ = c V ρ Т                (11) 

Tвых
бг

 – температура барботажного биогаза, вы-

ходящего из биореактора, К. 

Количество тепла, теряемое в окружающую 

среду, зависит от температуры окружающего 

воздуха и определяется: 

пот ос пб осQ = k F (T -T )             (12) 

где kос – коэффициент теплопередачи в окружа-

ющую среду, Вт/(м
2
·К); Fпб – площадь поверх-

ности биореактора, м
2
; Т – температура биомас-

сы в биореакторе, К; Тос – температура окружа-

ющей среды, К. 

Учитывая то, что температура перебродив-

шей биомассы, температура производимого био-

газа и температура барботажного биогаза на вы-

ходе из биореактора имеют температуру био-

массы в биореакторе, получим: 
бг

вых г выхТ =Т Т T              (13) 

Используя уравнения (4-13) определим 

тепловую нагрузку биореактора:  
бг бг

т вых г вых пот вх вх рQ Q Q Q Q Q Q Q          (14) 

Для определения конструктивных парамет-

ров теплообменного оборудования, выполнен-

ного в форме змеевика, рассмотрим конструк-

цию змеевика (рис. 2). Так как теплообменное 

оборудование представляет собой приваренный 

снаружи змеевик, то теплопередача осуществля-

ется не от всей поверхности трубы змеевика, а 

от 1/8 части поверхности трубы. 

Следовательно: 

тр

т

F
F

8
 ,                      (15) 

где Fтр – площадь поверхности трубопровода, м,

тр зм змF L D   ,  
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Dзм – диаметр трубы змеевика, м; Lзм – длина 

трубы змеевика, м. 

Зная тепловую нагрузку, определим объем-

ный расход теплоносителя Vт  (м
3
/сек) из выра-

жения: 

т
т

т т т.н. т.к.

Q
V

с (T T )


  
             (16) 

где ρт – плотность теплоносителя, кг/м
3
; ст – 

удельная теплоемкость горячего теплоносителя, 

Дж/(кг·К); Тт.н. – начальная температура тепло-

носителя, К; Тт.к. – конечная температура тепло-

носителя, К. 

 
Рис. 2. Разрез змеевика. 

Площадь поперечного сечения Sзм (м
2
) и 

диаметр змеевика Dзм (м) находим исходя из 

скорости теплоносителя, которая составляет 

ωт=1 м/сек. 

т

т

зм

V
S


 ,                          (17) 

4 зм
зм

S
D




 .                       (18) 

Далее определяем общую длину змеевика 

Lзм:  

тр

зм

зм

F
L

π D



,                       (19) 

и длину одного витка lв.зм: 

2

б

2

зм

2

зм

22

в.зм.

HL

LDπ
l




 ,                  (20) 

Где D – диаметр биореактора, м; Нб – высота 

столба биомассы в биореакторе, м. 

Зная рабочий объем биомассы можно опре-

делить высоту столба биомассы из выражения 

8БH 0, H                             (21) 

где Н – высота биореактора, м. 

Далее определяем шаг между витками hв, 

т.е. расстояние между осями соседних витков, м: 

зм

в.зм.б

в
L

lH
h


                        (22) 

и количество витков змеевика nв.зм: 

в.зм.

зм

в.зм.
l

L
n  .                        (23) 

Выводы. Полученные уравнения (3, 4, 8, 

14) и другие вспомогательные выражения поз-

воляют определить площадь поверхности теп-

лообмена, тепловую нагрузку и конструктивные 

размеры теплообменного оборудования в форме 

змеевика, с учетом применения системы пере-

мешивания барботажного типа. 

*Работа выполнена в рамках  Гранта 

РФФИ № 14-48-08039. 
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В работе рассмотрена возможность коагуляционной очистки тонкодисперсных глиняных си-

стем с помощью пыли электродуговых сталеплавильных печей (ЭДСП). При добавлении пыли к вод-

ной среде с рН<7 Fe3+ и Fe2+ переходят в раствор. При смещении рН в нейтральную и щелочную 

область происходит гидролиз катионов железа, имеющих свойства коагулянтов. Исследовано влия-

ние массы добавки модифицированной пыли на эффективность осветления глиняных суспензий. 

Установлено, что максимальная эффективность снижения мутности глиняной суспензии достига-

ется при добавке 1, 2, 3 мл суспензии модифицированной пыли через 6 часов отстаивания и состав-

ляет 98,4 %. 

Ключевые слова: коагуляция, осветление, тонкодисперсная суспензия, пыль электросталепла-

вильных печей, эффективность очистки 

Выпуск в водные объекты сточных вод, со-

держащих взвешенные вещества в количествах, 

превышающих нормативно-допустимый сброс, 

негативно сказывается на состоянии водных 

экосистем. Взвешенные вещества любого про-

исхождения и состава (неорганические и орга-

нические) при кажущейся на первый взгляд без-

обидности могут создавать весьма неблагопри-

ятные условия для гидробионтов, что в общих 

чертах можно представить в виде рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Неблагоприятное  действие взвешенных веществ на водные экосистемы 
 

Чтобы предотвратить или снизить негатив-

ное воздействие взвешенных веществ на водные 

объекты, необходима глубокая очистка от них 

сточных вод, чтобы максимально приблизить 

качество сбрасываемых вод к природным водам. 

В настоящее время для осветления природ-

ных и сточных вод часто используют метод коа-

гуляции. Применение этого метода особенно 

актуально при снижении седиментационной 

устойчивости дисперсных систем. Седимента-

ционная устойчивость – это устойчивость дис-

персной системы против снижения потенциаль-

ной энергии частиц дисперсной фазы при их 

оседании под действием силы тяжести [1]. 

Сточные воды, содержащие тонкодисперс-

ные взвешенные частицы, являются седимента-

ционно устойчивыми системами. Осветление 

таких систем происходит очень медленно, про-

цесс оседания взвешенных частиц может про-

должаться многие часы и даже сутки. В произ-

водственных условиях такая продолжительность 

процесса неприемлема. 

Для ускорения процесса седиментации тон-

кодисперсных взвешенных частиц применяют 

специальные вещества – коагулянты. Действие 

коагулянтов сводится к разрушению дисперс-

ных систем, приводящему к уменьшению сво-

бодной поверхностной энергии, т.е. протеканию 

процесса изотермической перегонки вещества от 

малых частиц к более крупным [1]. При этом 

происходит снижение свободной поверхностной 

энергии системы, обусловленное уменьшением 

площади поверхности фаз. Это ведет к измене-

нию строения дисперсных систем и их разруше-

нию, идет процесс коагуляции.  

Коагуляция – это сцепление частиц дис-

персной фазы в свободнодисперсной систем, 

которое приводит к переходу свободнодисперс-

ной системы в связнодисперсную структуриро-

ванную систему [1-3]. 

В качестве коагулянтов в настоящее время 

широко используют соли железа и алюминия, 
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например, Fe2(SO4)3  и Al2(SO4)3, FeCl3 и AlCl3. 

Коагулирующее действие указанных ве-

ществ связано со способностью ионов Fe
3+

 и Al
3+

 

подвергаться гидролизу, в результате образуют-

ся объемные катионы типа [AlOH]
2+

, [FeOH]
2+

 и 

др., которые способны притягивать к себе взве-

шенные частицы и увлекать их в процессе седи-

ментации. Однако применение в качестве коагу-

лянтов чистых химических реагентов довольно 

дорого, поэтому поиск альтернативных веществ, 

проявляющих свойства коагулянтов, является 

актуальной задачей [4-6]. 

В качестве коагулирующего материала 

нами предложено использовать пыль электроду-

говых сталеплавильных печей (ЭДСП) Осколь-

ского электрометаллургического комбината 

(ОЭМК) Белгородской области. 

В составе пыли методом рентгеноструктур-

ного анализа выявлены фазы, характеризующи-

еся наиболее интенсивными линиями и соответ-

ствующие магнетиту (Fe3O4), гематиту (Fe2O3), 

металлическому железу  (Fe), кварцу  (SiO2), пи-

ролюзиту (MnO2) (рис. 2) 

 
Рис. 2. Рентгенограмма пыли ЭДСП: ● – магнетит Fe3O4; ■ – гематит Fe2O3;  ○ – металлическое железо Fe; 

 ♦ - кварц SiO2; □ – оксид цинка  ZnО; ◊ - оксид кальция  CaO;  ∆ - пиролюзит MnO2;  

▲ – двухкальциевый силикат 2CaO∙SiO2 

 

Химический состав пыли ЭДСП, выражен-

ный в виде оксидов (табл. 1), определяли с по-

мощью количественного рентгенофазового ана-

лиза. 

Таблица 1 

Оксидный состав пыли ЭДСП, масс. % 
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Следует обратить внимание, что содержа-

ние в пыли железа в пересчета на Fe2O3 состав-

ляет  49,4 %, причем, железо входит в состав 

данной пыли в виде чистого железа  (Fe), магне-

тита (Fe3O4), гематита (Fe2O3). Магнетит пред-

ставляет собой двойной оксид FeO· Fe2O3, со-

держащий 2-х валентное и 3-х валентное железо. 

В кислой среде (рН < 7,0) возможно растворение 

Fe, Fe2O3 и Fe3O4 и переход ионов Fe
2+ 

и
  
Fe

3+
  в 

раствор. Возможно также растворение Al2O3. 

Совершенно очевидно, что количество раство-

ренной пыли, а также концентрация ионов желе-

за и алюминия, перешедших в раствор при рас-

творении, будет зависеть от условий процесса и, 

в первую очередь, от рН водной среды. 

Для выявления зависимости растворимости 

минералов пыли от рН водной среды навески 

пыли растворяли в водной среде со значениями 

рН от 2 до 7. Соотношение Т:Ж составляло 1:10. 

Процесс проводили при комнатной температуре 

в лабораторной механической мешалке при по-

стоянном числе оборотов в течении 30 мин. рН 

дистиллированной воды корректировали с по-

мощью HClконц. В фильтрате после перемешива-

ния определяли концентрацию ионов Ca
2+

, Feобщ 

и Al
3+

 (рис. 3). 

Как видно из графиков, представленных на 

рис. 3, концентрация металлов в фильтрате тем 

выше, чем ниже значение рН, т.е. чем более 

кислые свойства имеет водная среда. Таким об-

разом, при добавлении пыли к кислой среде 

происходит ее частичное растворение и переход 

в раствор ионов Fe
2+

, Fe
3+

 и Al
3+

, оказывающих 

коагулирующее действие. Однако для того, что-

бы коагулирующие свойства пыли могли про-

явиться в полной мере при гидролизе ионов Fe
2+

, 

Fe
3+

 и Al
3+

, как известно из курса общей химии 

[7], для интенсификации процесса гидролиза 

солей указанных катионов необходимо подще-

лачивание водной среды. 
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Поскольку при растворении пыли ЭДСП в 

раствор переходят щелочные компоненты, нами 

было исследовано влияние массы пыли на изме-

нение рН водной среды после добавления ее к 

дистиллированной воде. Результаты, представ-

ленные на рис. 4, показывают, что по мере уве-

личения массы пыли рН водной среды повыша-

ется для всех суспензий. Исходное значение рН 

дистиллированной воды равнялось 7. Пыль 

ЭДСП добавляли к 100 мл воды, суспензию пе-

ремешивали в течение 10 мин, фильтровали и в 

фильтрате определяли рН. 

а 

 

б 

 
Рис. 3. Содержание ионов в фильтрате после обработки пыли дистиллированной водой с различными  

значениями рН: а – ионы кальция,  железа; б – ионы алюминия

Как видно из рис. 4, при добавлении пыли к 

дистиллированной воде значение рН среды 

неуклонно смещается в щелочную область, при-

чем повышение рН прямо пропорционально 

увеличению массы добавляемой пыли.  

В связи с тем, что при очистке водных сред 

от тяжелых металлов пыль добавляется не в ди-

стиллированную воду, а в рабочие растворы, 

содержащие соединения металлов и имеющие 

более низкие значения рН, чем дистиллирован-

ная вода, нами было исследовано изменение рН 

водной среды модельных растворов, содержа-

щих ионы Fe
3+

 в концентрации 10 мг/л. 

 Исходные значения рН модельных раство-

ров составляли 2, 3, 4. Эксперимент проводили 

аналогично описанному выше (рис. 5). 

 
 

Рис. 4. Изменение рН дистиллированной воды при 

добавлении пыли ЭДСП 

Рис. 5. Изменение рН среды в модельных растворах, 

содержащих ионы никеля при добавлении пыли 

ЭДСП 

Таким образом, даже при добавлении пыли 

к водным средам с низкими значениями рН (2, 3, 

4) в результате растворения оксида  и силиката 

кальция, а также Na2O и К2О рН среды повыша-

ется до значений рН >11. Это свидетельствует о 

создании благоприятных условий для образова-

ния  малорастворимых гидроксидов металлов 

[8]. 

Действие пыли ЭДСП как коагулянта ис-

следовали на примере тонкодисперсных глиня-

ных суспензий. В экспериментах использовали 

природную глину Бессоновского месторождения 

Белгородской области с размером частиц менее 

0,063 мм. Для активации пыли ЭДСП ее перед 

добавлением к глиняной суспензии с содержа-

нием дисперсных частиц 1000 мг/дм
3
 обрабаты-

вали соляной кислотой. При этом происходило 

растворение пыли и переход ионов Fe
2+

, Fe
3+

 и 

Al
3+

 в раствор. Мутность суспензий глины до и 

после обработки ее пылью ЭДСП определяли с 

помощью мутномера. Исходная мутность дан-

ной суспензии до очистки составляет 269 нефе-

лометрических единиц мутности (НМЕ). 

К исходной суспензии добавляли опреде-

ленное количество миллилитров суспензии пы-

ли ЭДСП, обработанной HCl. После перемеши-

вания суспензию глины, обработанную пылью 

ЭДСП, выливали в отстойный цилиндр и вели 

наблюдение за процессом осветления суспензии 

в течение 6 часов. Через определенные проме-
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жутки времени из верхней части отстоявшейся 

жидкости отбирали пробы для определения 

мутности. Мутность в единицах НМЕ определя-

ли с помощью турбидиметра HI 98703 (мутно-

мера), результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Изменение мутности суспензии в ходе наблюдений 
№ 

пробы 

Добавка ЭДСП 

сусп, мл 

Время, ч 

1 2 3 4 5 6 

1 1 31,4 12,8 9,63 6,72 5,57 4,47 

2 2 24,7 12,7 9,53 7,74 6,93 6,61 

3 3 33,9 13,3 10,3 6,60 4,99 4,25 

4 4 72,2 27,7 21,9 14,0 10,3 8,13 

5 контроль 44,5 44,3 41,3 41,2 34,8 34,2 

Эффективность очистки суспензий от 

взвешенных веществ определяли по снижению 

мутности. Расчет эффективности вели по фор-

муле (1):  

  
     

  
                           (1) 

где Э – эффективность очистки, %;  Мн – мут-

ность суспензии начальная, НМЕ;                           

Мк – мутность суспензии конечная, НМЕ. 

Результаты исследований представлены в 

табл. 3, 4 и на рис. 6, 7 

 

 

Таблица 3 

Эффективность снижения мутности 
№ 

пробы 

Объем 

ЭДСП 

сусп, мл 

Эффективность очистки, % 

1 ч 3 ч 5 ч 6ч 

1 1,0 88,3 96,4 97,9 98,4 

2 2,0 90,8 96,4 97,4 97,5 

3 3,0 87,4 96,2 98,1 98,4 

4 4,0 73,2 91,8 96,2 96,9 

5 контроль 63,4 64,6 67,1 68,2 

 

  
Рис. 6. Повышение эффективности очистки в течение 

всего периода наблюдений 
Рис. 7. Повышение эффективности снижения мутности 

в течение первого часа отстаивания 
Таблица 4 

Эффективность снижения мутности  

в течение первого часа наблюдения 
№ 

пробы 

Объем 

ЭДСП 

сусп, мл 

Эффективность очистки, % 

0,25 ч 0,5 ч 0,75 ч 1,0 ч 

1 1,0 56 72 83 88,3 

2 2,0 67 75 84 90,8 

3 3,0 54 73 82 87,4 

4 4,0 37 49,5 53 72,2 

5 - 38 51 55 63,4 
 

Исходя из полученных результатов можно 

предположить, что очистка глиняной суспензии 

модифицированной пылью происходит в не-

сколько этапов: 

1. Растворение пыли ЭДСП в водной среде 

с рН < 4; переход в раствор ионов Fe
3+

. 

2. Гидролиз ионов Fe
3+

, образование объем-

ных рыхлых частиц с положительным зарядом: 

Fe
3+

 + НОН ↔ FeОН
2+

 + Н
+
; 

FeОН
2+

 + НОН ↔ [Fe(ОН)2]
+
 + Н

+
; 

[Fe(ОН)2]
+
 + НОН ↔ Fe(ОН)3 + Н

+
. 

3. Взаимное притяжение продуктов гидро-

лиза ионов Fe
3+

 (+) и тонкодисперсных частиц 

(-); их укрупнение: 
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На рис. 8-11 представлены отстойные ци-

линдры с суспензией тонкодисперсной глины в 

воде. Содержание  глины – 1 г/дм
3
; размер гли-

няных частиц Ø <  0,063 мм. Объем добавляемой 

коагулирующей суспензии пыли ЭДСП, обрабо-

танной HCl, указан в табл. 5.  

Как видно на рис. 10, 11, устойчивая сус-

пензия глины в течение всего периода наблюде-

ния имеется только в цилиндре № 1 (контроль). 

Во всех остальных цилиндрах наблюдается хло-

пьеобразование и осветление суспензий. Наибо-

лее заметное хлопьеобразование происходит в 

цилиндрах № 4-6. 

Таблица 5 

Объемы добавляемой суспензии пыли ЭДСП, обработанной HCl 
Номер цилиндра 1 2 3 4 5 6 7 

Объем суспензии, мл контроль 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

 

 
Рис. 8. Осветление суспензии глины через 1 час с начала отстаивания 

(обозначения цилиндров указаны в табл. 5) 

 

 
Рис. 9. Осветление суспензии глины через 2 часа с начала отстаивания 

(обозначения цилиндров указаны в табл. 5) 
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Рис. 10. Осветление суспензии глины через 24 часа с начала отстаивания 

(обозначения цилиндров указаны в табл. 5) 

 
Рис. 11. Осветление суспензии глины через 1 час 

 с начала отстаивания с добавкой коагулирующей 

суспензии – 1,5 мл на 250 мл глиняной суспензии 

 

Таким образом, в работе был исследован 

минеральный и оксидный состав пыли ЭДСП. 

Установлено, что в состав пыли входит до 49,4 

% Fe2O3  и 5,92 SiO2 в виде оксидов и силикатов 

железа. На основании сведений о химическом 

составе обоснована теоретическая возможность 

получения железного коагулянта из ЭДСП. 

Установлено, что при обработке пыли 

ЭДСП раствором соляной кислоты степень вы-

хода ионов Fe
3+

, Al
3+

 и  Fe
2+

  тем выше, чем ниже 

значение рН среды. Максимальная полнота вы-

хода ионов Fe
3+

 достигается при следующих 

условиях: концентрация HCl – 4н, длительность 

кислотной обработки при температуре 20 
о
С со-

ставляет 10 мин; при концентрации кислоты 1 н 

длительность кипячения составляет 10 мин. 

Полнота выхода железа в раствор при этом со-

ставляет 87,8 и 98,8 %, соответственно. 

Установлено, что при добавлении пыли 

ЭДСП к растворам происходит повышение рН 

среды, что способствует образованию малорас-

творимых гидроксидов металлов. 

При исследовании коагулирующего дей-

ствия модифицированной пыли ЭДСП на сус-

пензию глины в воде установлено, что макси-

мальная эффективность снижения мутности 

суспензии достигается при добавке 1, 2, 3 мл 

суспензии пыли ЭДСП и через 6 ч отстаивания 

составляет 98,4, 97,5 и 98,4 %, соответственно. 
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В настоящее время при проведении экологического мониторинга состояния окружающей среды 

низкочастотные электромагнитные и инфразвуковых поля рассматриваются отдельно без учета их 

взаимного воздействия на биологический объект. Однако в научной литературе имеются сведения, 

показывающие влияние шума  на электрические характеристики тела человека, что 

подтверждает  целесообразность определения  интегрального  энергетического низкочастотного 

воздействия на человека и окружающую среду.  Авторами предложен новый подход к 

экологическому мониторингу инфразвуковых и низкочастотных электромагнитных полей на основе  

определения энергетических параметров. Теоретически обоснована возможность определения 

интегрального энергетического  воздействия инфразвуковых и низкочастотных электромагнитных 

полей с учетом взаимного влияния этих факторов  на биологический объект. Предложен метод 

определения интегрального показателя энергетического низкочастотного негативного воздействия 

на основе измерения комплексных интенсивностей инфразвукового и низкочастотного 

электромагнитного полей. Приведены результаты экспериментов по исследованию энергетических 

параметров инфразвука и низкочастотного электромагнитного поля. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, низкочастотное электромагнитное поле, 

инфразвуковое поле, энергетические параметры,  комплексная интенсивность, интегральный 

показатель воздействия. 

Антропогенное неблагоприятное воздей-

ствие на окружающую среду включает в себя 

ингредиентное и энергетическое загрязнение. 

При проведении экологического мониторинга  

ингредиентного загрязнения существуют мето-

дики определения интегральных показателей 

негативного воздействия различных вредных 

веществ. Суммарное  энергетическое воздей-

ствие в настоящее время не определяется, в свя-

зи с чем невозможно объективно оценить общий 

уровень различных видов полей и их негативное 

влияние на биологические объекты. В связи с 

этим актуальным является развитие системы 

эколого-энергетического мониторинга низкоча-

стотных  параметров окружающей среды. 

Основными источниками низкочастотных 

электромагнитных полей (ЭМП) являются: ли-

нии электропередачи, силовые трансформатор-

ные подстанции, распределительные пункты 

системы энергоснабжения,  воздушные электри-

ческие сети, транспорт, сети питания наземного 

электротранспорта и т.д. Источники инфразвука 

на урбанизированных территориях – системы 

вентиляции, транспортные потоки,  резонансные 

явления  в  конструкциях зданий т.д. 

 В научной литературе имеются сведения, 

показывающие влияние шумового воздействия  

на электрические характеристики тела человека 

[1,2]. Суммарное энергетическое воздействие на 

биологический объект инфразвуковых и элек-

тромагнитных полей, таким образом, может рас-

сматриваться как сложная система, предусмат-

ривающая взаимное влияние факторов, не под-

чиняющихся аддитивным законам.  

Имея определенные наработки в области 

исследования низкочастотных электромагнит-

ных и инфразвуковых полей [3], авторы считают 

целесообразным проведение экологического 

мониторинга низкочастотных полей и  опреде-

ление интегрального энергетического воздей-

ствия на человека и природную среду инфразву-

ка и электромагнитных полей промышленной 

частоты. 

Существующий порядок мониторинга элек-

тромагнитных низкочастотных полей на урбани-

зированных территориях предполагает отдель-

ное измерение напряженности электрического 

поля (Е, В/м) и напряженности магнитного поля 

(Н, А/м). Считается, что электромагнитная вол-

на в ближней зоне источника излучения еще не 

сформировалась, поэтому при проведении  мо-

ниторинга   низкочастотных электромагнитных 

полей энергетические параметры ЭМП в насто-

ящее время не измеряются. Нормирование по 

энергетическим показателям в настоящее время 

имеет место только для ЭМП радиочастотного 

спектра (в этом случае нормируется энергетиче-

ская экспозиция и плотность потока энергии). В 

тоже время для определения энергетических па-

раметров шума в ближней зоне источника суще-

ствуют  определенные методики [4].  
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Учитывая схожесть волновых процессов, 

происходящих в звуковом и электромагнитном 

поле, авторы предлагают новые подход к мони-

торингу инфразвуковых и низкочастотных элек-

тромагнитных полей -  переход от измерения 

амплитудных характеристик к определению 

энергетических параметров 

Для инфразвуковых и низкочастотных 

ЭМП энергетическими параметрами являются 

комплексная интенсивность, активная интен-

сивность и реактивная интенсивность. Реактив-

ная интенсивность характеризует процесс пери-

одического обмена энергией между  источником 

энергии и ближней зоной. Энергия то забирается 

от источника и накапливается в поле, то отдает-

ся обратно источнику. Активная интенсивность 

характеризует процесс излучения энергии. В 

общем виде вектор комплексной интенсивности 

kI


 равен: 

                  (1) 

где aI  - вектор активной интенсивности, 

Вт/м
2; iI  - вектор реактивной 

интенсивности, Вт/м
2. 

Для определения суммарного 

энергетического негативного  воздействия на 

окружающую среду и биологические объекты 

сначала определяем активную и реактивную 

интенсивности инфразвукового и 

электромагнитного поля: 

            (2) 

где иaI  - активная интенсивность 

инфразвукового поля, Вт/м
2
; xaи

I  - активная 

интенсивность инфразвукового поля в проекции 

на ось Х, Вт/м
2
; yaи

I  - активная интенсивность 

инфразвукового поля в проекции на ось Y, 

Вт/м
2
; zaи

I  - активная интенсивность 

инфразвукового поля в проекции на ось Z, 

Вт/м
2
. 

           (3) 

где иi
I  - реактивная интенсивность 

инфразвукового поля, Вт/м
2
; xiи

I  - реактивная 

интенсивность инфразвукового поля в проекции 

на ось Х, Вт/м
2
; yiи

I  - реактивная интенсивность 

инфразвукового поля в проекции на ось Y, 

Вт/м
2
; ziи

I  - реактивная интенсивность 

инфразвукового поля в проекции на ось Z, 

Вт/м
2
. 

               (4) 

где эaI
'  - активная интенсивность 

электромагнитного поля, Вт/м
2
; xaэ

I  - активная 

интенсивность электромагнитного поля в 

проекции на ось Х, Вт/м
2
; yaэ

I  - активная 

интенсивность электромагнитного поля в 

проекции на ось Y, Вт/м
2
; zaэ

I - активная 

интенсивность электромагнитного поля в 

проекции на ось Z, Вт/м
2
. 

               (5) 

где эi
I  - реактивная интенсивность 

электромагнитного поля, Вт/м
2
; xiэ

I  - 

реактивная интенсивность электромагнитного 

поля в проекции на ось Х, Вт/м
2
; yiэ
I  - 

реактивная интенсивность электромагнитного 

поля в проекции на ось Y, Вт/м
2
; ziэ

I  - 

реактивная интенсивность электромагнитного 

поля в проекции на ось Z, Вт/м
2
. 

После этого определим комплексные 

интенсивности инфразвукового и 

электромагнитного поля: 

                    (6) 

где икI  - комплексная интенсивность 

инфразвукового поля, Вт/м
2
. 

                (7) 

где  экI  - комплексная интенсивность 

электромагнитного поля, Вт/м
2
.        

Инфразвуковое и электромагнитное поле 

негативно воздействуют  на биологический 

объект: 

ик VI
и
 ; ээ VI  ; 

где иV  - негативное воздействие на 

биологический объект, вызванное 

инфразвуковым полем; эV  - негативное 

воздействие на биологический объект, 

вызванное электромагнитным полем. 

В настоящее время  воздействие 

электромагнитного и инфразвукового поля 

нормируется раздельно без учета их взаимного 

влияния на биологический объект. Суммарное 

энергетическое воздействие подчиняется 

аддитивной функции (Y=А+B). При этом  

интегральный показатель энергетического 

низкочастотного негативного  воздействия  

равен: 
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эиинт VкVкV  21 ;             (8) 

где 1к  - весовой коэффициент негативного 

воздействия на биологический объект 

инфразвукового поля; 2к  - весовой 

коэффициент негативного воздействия на 

биологический объект электромагнитного поля. 

Однако учитывая данные, приведенные в 

[1,2] и влияние шума на электрическое 

характеристики человека,  интегральный 

показатель  энергетического низкочастотного 

негативного воздействия должен определяться  с 

учетом взаимного влияния инфразвуковых и 

электромагнитных полей: 

)( эиэиинт VVfVVV  ;                (9) 

где )( эиVVf  - функция, учитывающая взаимное 

влияние воздействий инфразвукового и 

низкочастотного электромагнитного полей на 

биологический объект; 

)(
22

эиэи ккккинт IIfIIV  ;           (10) 

где )(
эи

кк IIf  - функция, учитывающая 

взаимное влияние инфразвукового и 

низкочастотного  электромагнитного полей на  

биологический объект. 

Для практической реализации сформулиро-

ванных теоретических положений авторами 

проведены измерения  энергетических парамет-

ров  инфразвука и низкочастотного ЭМП.  

В заглушенной камере (замкнутый объем) 

на основе измерений колебательной скорости 

частиц воздуха и звукового давления было 

определено пространственное распределение 

активной и реактивной интенсивности  от ин-

фразвукового источника на частоте 6 Гц. Уро-

вень активной  и реактивной интенсивности до-

ходил до 50 дБ. 

Для экспериментального определения энер-

гетических параметров низкочастотного ЭМП 

была разработана измерительная система, кото-

рая состояла из антенн измерительных, октафо-

на аналого-цифрового преобразователя (АЦП), а 

также двухканального анализатора спектра. В 

качестве источника ЭМП промышленной часто-

ты была использована лабораторная установка 

на основании трансформатора ТУ 16-717.137-83 

с напряжением первичной цепи 220 В и нагруз-

кой на вторичную цепь в 150 Вт. 

При проведении интенсиметрических из-

мерений одновременно измерялись напряжен-

ности электрического и магнитного полей, после 

этого преобразованный с помощью АЦП сигнал 

передавался на анализатор спектра и определя-

лась активная интенсивность (при этом угол 

между антеннами составлял 90 градусов). 

В результате эксперимента был получен 

спектр активной интенсивности  низкочастотно-

го ЭМП в ближней зоне источника излучения в 

абсолютных единицах (рис. 1). Активная интен-

сивность положительна, т.е. имеет направление 

от источника излучения. Максимальное значе-

ние на частоте 50 Гц достигает 8,7 кВт/м
2
. 

 

 
Рис. 1. Спектр активной интенсивности низкочастотного ЭМП в ближней зоне источника излучения 

 

Проведение эколого-энергетического  

мониторинга состояния окружающей среды 

позволит определить суммарное энергетическое  

воздействие различных  видов физических 

полей,  объективно оценить их негативное 

влияние на биологические объекты, а также 

разработать наиболее эффективные методы 

защиты. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ПОГЛОЩЕНИЯ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ (УПГВ)  

В СУДОВЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ 

ОКСИДАМИ СЕРЫ  

marishavostrikova@yandex.ru 

Морской транспорт – один из важнейших компонентов общественного и экономического раз-

вития, поглощающий значительное количество ресурсов и оказывающий серьезное влияние на при-

родную среду. Важность решения задач защиты атмосферы от вредных выбросов морских судов 

определяется тем, что загрязнения от судовых дизелей и котлов составляют наиболее существен-

ную долю от всех видов транспорта. В статье рассматривается проблема снижения выбросов ок-

сидов серы от судовых энергетических установок путем применения установок поглощения газовых 

выбросов (УПГВ) с двухступенчатой очисткой. Представлен разрез УПГВ и принцип его действия. 

Первая часть эксперимента показала высокую эффективность (процент поглощения оксидов серы 

составил 80-85%) технологии с предварительным поглощением оксидов в струйном аппарате. Об-

щий процент поглощения оксидов по предлагаемой схеме очистки продуктов сгорания достигается 

по SO2  – 92 % 

Ключевые слова: морские суда, выбросы, оксид серы, способы очистки. 

 

Введение. В настоящее время, воздействие 

морского транспорта на окружающую среду – 

актуальная проблема современного общества. 

При работе судовых энергетических установок в 

атмосферу выбрасываются выпускные газы 

главных двигателей и котлов, токсичность кото-

рых определяется сортом топлива и условиями 

его сгорания. В условиях быстрого роста миро-

вого флота, оснащения судов высокофорсиро-

ванными дизелями повышенной оборотности, а 

также изменение структуры топливного баланса 

в сторону увеличения потребления тяжелых 

низкокачественных топлив становится особо 

актуальной проблема снижения загрязнения 

окружающей среды оксидами серы [1]. 

Мировой опыт располагает большим раз-

нообразием теоретически обоснованных спосо-

бов очистки дымовых газов от диоксида серы, 

однако, практическое применение находят толь-

ко экономически выгодные и технически не-

сложные процессы.  

Методика. Одним из перспективных спо-

собов очистки продуктов сгорания от выбросов 

соединений серы с судовых энергетических 

установок является применение установок по-

глощения газовых выбросов (УПГВ) с двухсту-

пенчатой очисткой [2]. Устройство (рисунок 1) 

служит для смешивания газов с жидкостью и 

используется для очистки газовых потоков в 

любой отрасли промышленности и энергетики. 

Основная часть. Устройство представляет 

собой двухступенчатое смешивание газа с жид-

костью. На первой ступени процесс осуществля-

ется в струйном аппарате за счет пульсационной 

подачи насыщенного пара, который в процессе 

инжекции загрязненного потока с более низкой 

температурой, конденсируется и поглощает в 

процессе конденсации отдельные компоненты 

газового потока. Поглощение газов конденсатом 

пара происходит также на перфорированных 

поверхностях размещенных в диффузоре струй-

ного аппарата коаксиально, подверженных виб-

ровоздействию и дополнительно охлаждаемых 

тепловыми трубами, оребрением одного конца 

которых являются перфорированные поверхно-

сти. Вторая ступень служит для растворения не 

поглотившихся компонентов газового потока в 

жидкости, за счет пористого фильтра – вибри-

рующего и смоченного жидкостью. Процесс по-

глощения газа жидкостью происходит в порах 

смачиваемого фильтра при его вибрации. Во 

избежание передачи вибрации на подводящие 

трубопроводы для компенсации  вибрации 

предназначены сильфоны 10. Отводящий трубо-

провод 11 предназначен для подачи не погло-

щенных конденсатом газов в сосуд 12 под пори-

стый фильтр 13, соединѐнный с виброприводом 

штоком 14. Пористый фильтр 13 смачивается 

жидкостью посредством разбрызгивателя 15. 

Патрубок 16 служит для отвода остаточных га-

зов. Трубопроводы 17 служат для сброса кон-

денсата через вентиль 18, подачи жидкости на 

разбрызгиватель 15 и на химическую обработку 

через вентиль 19. Подпитка жидкостью осу-

ществляется через вентиль 20. 

Установка работает следующим образом – 
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в струйный аппарат 1 по подверженному вибро-

воздействию патрубку 3 подают насыщенный 

пар. Через патрубок 4 инжектируется газовый 

поток, например, отработавший газ теплогене-

рирующей установки с температурой ниже тем-

пературы насыщения пара. При перемешивании 

потоков в камере смешения 5 происходит кон-

денсация насыщенного пара с поглощением 

(растворением) компонентов газового потока 

образующимся конденсатом. Газожидкостный 

поток направляют в диффузор 6, где происходит 

полная конденсация пара за счет дополнитель-

ных перфорированных поверхностей 7, охла-

ждаемых тепловыми трубами 8, а также за счет 

увеличения давления потока по ходу диффузора 

по сравнению с давлением соответствующим 

температуре насыщения. Одновременно с этим 

процессом происходит процесс смешения не 

растворившегося газа с жидкостью, то есть на 

пленке конденсата, образующегося на перфори-

рованных поверхностях 7, подверженных виб-

ровоздействию от вибропривода 9. Вибровоз-

действие на тепловые трубы также интенсифи-

цирует их работу. Конденсат с растворившими-

ся в нем газами отводят во вторую ступень 

установки, а нерастворившиеся газы по трубо-

проводу 11 направляют в сосуд 12, под пори-

стый фильтр 13, который смачивают жидкостью 

через разбрызгиватель 15. Поглощение газа  

жидкостью  происходит  в  порах  фильтра 13, 

подверженного вибровоздействию. Не погло-

тившийся газ отводят по патрубку 16, а жид-

кость при полном насыщении ее газом (контро-

лируется по величине водородного показателя 

рН) направляют на химическую обработку – 

нейтрализацию.  

На рисунке 2 представлен разрез УПГВ-5 

[3]. Указанная модификация представляет собой 

единый блок. На одном каркасе смонтированы 

собственно установка поглощения, водяной 

насос и вентилятор для удаления очищенных 

газовых выбросов.  

Для увеличения эффективности работы 

установки ее фильтрующие элементы унифици-

рованы в виде отдельных блоков, количество 

которых зависит от исходных концентраций ок-

сидов и твердых частиц в дымовых газах. По 

поперечному сечению блоков размещаются кас-

сеты, представляющие собой, например, много-

слойную сетчатую структуру. 
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Рис.1. Комбинированное смесительное устройство: 1 – 4 - струйный аппарат; 5 – камера смешения;  

6 – диффузор; 7 – перфорированные поверхности; 8 – тепловые трубы; 9 – вибропривод;  10 – сильфоны; 

11,16,17 – трубопроводы; 12 – сосуд; 13 – фильтр; 14 – шток; 15 – разбрызгиватель; 18,19,20 – вентиль 

 

Пространство между кассетами может за-

полняться дополнительно любым фильтроваль-

ным материалом. Количество кассет в блоках 

подбирается исходя из исходных концентраций 

оксидов и твердых частиц в дымовых газах и 

общего аэродинамического сопротивления 

УПГВ.  

Принцип действия УПГВ – 5 заключается в 

следующем. Продукты сгорания поступают в 

бак-основание 1 через патрубок в верхней его 
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части и, контактируя с водой, предварительно 

заливаемой в бак, несколько охлаждаются и 

очищаются. Далее газы направляются в блоки 

для фильтров 3, заполненные кассетами 4. Од-

новременно в работу включается система оро-

шения 5, представляющая собой душирующее 

устройство, в которое вода подается насосом 13 

через задвижку 14 из бака-основания 1, и вибра-

тор 9. Вибрация передается коробам и кассетам. 

Таким образом, продукты сгорания проходят 

через смоченные и вибрирующие кассеты про-

тивотоком навстречу стекающей воде. Кассеты 

представляют собой многослойные (до 10 слоев) 

сетчатые фильтры. Образующиеся на этих филь-

трах пленки жидкости под действием вибрации 

обеспечивают процесс вибротурбулизации. Из-

вестно, что в этом процессе растворимость газов 

в воде существенно увеличивается [4]. После 

коробов остаточные газы дымососом 10 откачи-

ваются из отсека 7 и направляются в дымовую 

трубу. Анализ дымовых газов осуществляется 

перед входом продуктов сгорания в бак-

основание 1 и перед дымососом 10. Вода цирку-

лирует по замкнутому контуру до насыщения 

растворившимися оксидами. Контроль этого 

процесса выполняется по величине рН воды. 

При достижении рН≈6 часть воды сбрасывается 

в дренаж и на ее место доливается свежая вода. 

Отбор проб воды  осуществляется через штуцер 

12. Вибратор представляет собой электродвига-

тель, вал которого выходит за обмотки статора. 

На обоих концах вала установлены дебалансы – 

грузики, смещаемые относительно центра вала. 

Изменение положения дебалансов позволяет 

задавать амплитуду колебаний, от которой су-

щественно зависит процесс поглощения окси-

дов. 

В реальных условиях была смонтирована 

УПГВ, аналогичная по конструкции УПГВ 5, но 

оборудованная предварительной ступенью 

очистки продуктов сгорания в виде струйного 

аппарата (рисунок 3).  

0, 
Рис. 2. Общий вид УПГВ-5: 1 – бак-основание; 2 – каркас; 3 – блок для фильтров; 4 – кассеты; 5 – система оро-

шения; 6 – смотровое окно; 7 – короб; 8 – крышка; 9 – вибратор; 10 – дымосос; 11 – перелив; 12 – дренаж;  

13 – насос; 14 – вентиль 

В настоящее время проводятся испытания 

УПГВ. В качестве топлива используется высо-

косернистый мазут. Первая часть эксперимента 

показала высокую эффективность (процент по-

глощения 80-85%) вибротурбулизационной тех-

нологии с предварительным поглощением окси-
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дов в струйном аппарате. 

 
Рис. 3. Схема присоединения струйного аппарата к УПГВ 6: СА струйный аппарат; ГА1, ГА2,  

ГА3 – места отбора проб продуктов сгорания на газоанализатор IMR-3000P. 

 
Рис. 4. Изменение концентрации SO2 по газовому тракту в процессе испытаний УПГВ: 

 ряд 1 – точка замера ГА 1 (до струйного аппарата); ряд 2– точка замера ГА 2 (после струйного аппарата) 

; ряд 3 – точка замера ГА 3 (после УПГВ) 

Выводы. Проведенные испытания показа-

ли, что в струйном аппарате при смешении про-

дуктов сгорания и водяного пара, который 

направляется в приемную камеру струйного ап-

парата из рядом расположенного парового котла 

в количестве соответствующем коэффициенту 

инжекции, процент поглощения оксидов серы 

составил SO2 – 68% (рисунок 4). После струйно-

го аппарата газовый поток направляется в УПГВ 

6, в которой поглотилось оксидов серы – 75% от 
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остаточной после струйного аппарата концен-

трации. Общий процент поглощения оксидов по 

предлагаемой схеме очистки продуктов сгора-

ния достигает по SO2  – 92 %. 
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Установлено, что для повышения уровня безопасности функционирования специализированного 

железнодорожного подвижного состава целесообразно разработать классификацию дорожно-

рельсовых транспортных средств. Выявлены факторы, оказывающие влияние на безопасность и 

эффективность работы дорожно-рельсовых транспортных средств и описывающих при этом их 

особенности. Раскрыты модели передвижения данных транспортных средств по железнодорож-

ному пути. Показаны направления, позволяющие учесть в классификации параметры окружающей 

среды и эргономики. 
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В настоящее время ОАО «Российские же-

лезные дороги» продолжает уделять большое 

внимание такой составляющей перевозочного 

процесса как безопасность движения. На оче-

редной научно-практической конференции 

«Безопасность движения поездов» в докладе 

первого вице-президента ОАО «РЖД» В.Н. Мо-

розова отмечалось, что обеспечение безопасно-

сти движения в условиях реформирования же-

лезнодорожного транспорта остается одной из 

важнейших задач ОАО «РЖД», решение кото-

рой определено в качестве безусловного прио-

ритета в Стратегии развития железнодорожного 

транспорта до 2030 года. При этом повышение 

уровня безопасности функционирования желез-

нодорожного транспорта должно сопровождать-

ся модернизацией соответствующих техниче-

ских средств [5]. 

К современным техническим средствам, 

использование которых на сети Российских же-

лезных дорог становится всѐ более популярным, 

относится так называемая техника на комбини-

рованном ходу (ТКХ). Особенностью ТКХ явля-

ется то, что она может перемещаться по автомо-

бильным дорогам общего пользования (в том 

числе, нередко – по бездорожью), а при выпол-

нении производственных задач данная техника 

двигается по железнодорожным рельсам. В ра-

боте [6] для таких технических средств было 

предложено использовать термины «Дорожно-

Рельсовые Транспортные Средства» (сокращѐн-

но ДРТС) или рельсомобили. Учитывая при 

этом, что в соответствии с [1], согласно мас-

штабной инвестиционной программе закупки 

путевой техники, в ближайшие пять лет на сети 

железных дорог ОАО «РЖД» появится около 

300 единиц машин на комбинированном ходу, 

для снижения угрозы появления в эксплуатации 

подвижного состава, не полностью отвечающего 

требованиям взаимодействия с железнодорож-

ной инфраструктурой [3] представляется целе-

сообразным разработать специализированную 

классификацию дорожно-рельсовых машин, 

позволяющую повысить эффективность исполь-

зования подобных транспортных средств. 

Анализ современных отечественных и за-

рубежных дорожно-рельсовых транспортных 

средств, а также перспективных разработок и 

ДРТС, существовавших с момента зарождения 

автомобильной промышленности [7], показал, 

что на общую конструкцию рельсомобилей и, 

как следствие, на возможность выполнения ими 

требуемого содержания и объѐма работ надле-

жащего качества влияют следующие группы па-

раметров: конструктивно-технические, комби-

нированного хода, окружающей среды и эрго-

номические.  

Как отмечается в [4] при иерархической си-

стеме классификации множество объектов де-

лятся в зависимости от выбранного классифика-

ционного признака на классы (группировки), 

образующие I уровень. Каждый класс I уровня в 

соответствии со своими классификационными 

признаками делятся на виды (II уровень). Каж-

дые виды II уровня в соответствии со своими 

классификационными признаками делятся на 

типы (III уровень) и т.д. 

В соответствии с этим совокупность выше-

указанных параметров целесообразно разделить 

на пятиуровневую систему характерных призна-

ков, влияющих в целом на безопасность и эф-

фективность работы дорожно-рельсовых транс-

портных средств и описывающих при этом осо-

бенности существующих или проектируемых 

рельсомобилей (рис. 1).   
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Рис. 1. Специализированная классификация рельсомобилей 
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Конструктивно-технические параметры, а 

также параметры комбинированного хода обра-

зуют основную часть классификации дорожно-

рельсовых транспортных средств, создавая пер-

вый (высшей) уровень классификационных при-

знаков ДРТС, к которым относятся особенности 

исходного шасси (уникальное или серийное), 

принадлежности (для гражданских или военных 

нужд), назначения (маневровые или рабочие) и 

специфики рельсовых колѐс (приводные, 

направляющие или комбинированные). 

Целесообразность включения именно этих 

классификационных признаков в первый уро-

вень объясняется следующим.   От принятого 

вида исходного шасси (серийное или уникаль-

ное) во многом зависят эксплуатационные воз-

можности рельсомобилей. В случае их разра-

ботки на базе уже существующих (серийных) 

транспортных средств производители нередко 

ограничены в своих возможностях, подбирая 

(или принимая имеющееся) транспортное сред-

ство для конкретных видов работ, и оснащая его 

комбинированным ходом и необходимым обо-

рудованием. При этом стандартные узлы и агре-

гаты таких преобразованных для движения по 

железнодорожной колее транспортных средств 

оказываются мало приспособленными для по-

добной работы, что в свою очередь отрицатель-

но сказывается на ресурсе их работы. При про-

изводстве «уникальных» рельсомобилей, спро-

ектированных специально для работы на желез-

нодорожной колее, подобных проблем в эксплу-

атации чаще всего удаѐтся избежать, а сами 

рельсомобили нередко получаются хотя и более 

современными, но при этом и более дорогими. 

От принадлежности рельсомобиля к граж-

данскому или военному ведомствам во многом 

зависит сфера применения ДРТС. При этом в 

силу своей специфики, «военные» рельсомобили 

могут обладать уникальными конструктивными 

и эксплуатационными возможностями, которые 

лишь в исключительных случаях могут быть 

применены на «гражданских» ДРТС. В целом же 

«военные» рельсомобили чаще всего произво-

дятся на базе существующих специализирован-

ных транспортных средств. 

От требуемого назначения рельсомобиля 

также во многом зависит сфера его применения, 

а также в целом конструктивные особенности 

используемого шасси и комбинированного хода, 

реализуемые создателями для достижения 

наибольшей эффективности применения ДРТС. 

При этом опыт создания «уникальных» рельсо-

мобилей показывает, что производитель (не 

ограниченный рамками существующего транс-

портного средства) ещѐ на этапе проектирова-

ния закладывает в конструкцию ДРТС необхо-

димые производственные и потребительские 

характеристики, а сами транспортные средства 

зачастую обладают мультифункциональностью 

(способностью выполнять различные работы по 

текущему содержанию, обслуживанию и ремон-

ту железнодорожного пути с различным смен-

ным оборудованием). Для ДРТС, выпускаемых 

на базе уже существующих (серийных) транс-

портных средств, характерна более узкая специ-

ализация. 

От принятого вида рельсовых колѐс (при-

водных, направляющих или комбинированных) 

зависит конструкция комбинированного хода, 

используемая для передвижения рельсомобиля 

по железнодорожной колее. В целом, для до-

рожно-рельсовых транспортных средств реали-

зовано четыре модели их передвижения по же-

лезнодорожному пути.  

Первая модель – взаимодействие приводя-

щих пневматических шин с рельсами (кинема-

тическая пара «резиновое колесо-рельс») и 

направляющих металлических колѐс с рельсами 

(кинематическая пара «рельсовое колесо-рельс»: 

Terberg-Zagro RR222-64, рис. 2, а). 

а) 

    б)      в)  

г)     д)  
 

Рис. 2. Модели передвижения рельсомобилей по железнодорожному пути 
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Вторая модель – взаимодействие пневмати-

ческих шин с опорными барабанами (кинемати-

ческая пара «резиновое колесо-опорный бара-

бан»: Doosan DX160w, рис. 2, б) или рельсовы-

ми колѐсами (кинематическая пара «резиновое 

колесо-рельсовое колесо»: Chieftain Barford 10, 

рис. 2, в) и приводящих металлических колѐс с 

рельсами (кинематическая пара «рельсовое ко-

лесо-рельс»). При необходимости в этой модели 

взаимодействуют также направляющие метал-

лические колѐса с рельсами (кинематическая 

пара «рельсовое колесо-рельс»). 

Третья модель – взаимодействие приводя-

щих металлических колѐс с рельсами (кинема-

тическая пара «рельсовое колесо-рельс»). При 

необходимости в этой модели взаимодействуют 

также направляющие металлические колѐса с 

рельсами (кинематическая пара «рельсовое ко-

лесо-рельс»: Philmor KOMAT’SU, рис. 2, г). 

Четвѐртая модель – взаимодействие 

направляющих металлических колѐс с рельсами 

(кинематическая пара «рельсовое колесо-

рельс»). При необходимости в этой модели вза-

имодействуют также пневматические шины с 

рельсами (кинематическая пара «резиновое ко-

лесо-рельс»: Road Rail Plant Trailer, рис. 2, д) 

Анализ вышеприведѐнных моделей пере-

движения рельсомобилей по железнодорожному 

пути показывает следующее. В случае разработ-

ки ДРТС исключительно с направляющими 

рельсовыми колѐсами рельсомобиль получает 

возможность передвижения по железнодорож-

ной колее за счѐт взаимодействия колѐсного (в 

подавляющем большинстве случаев, пневмати-

ческого) движителя с рельсами (1 модель) или за 

счѐт внешнего воздействия на ДРТС (4 модель). 

Чаще всего по такой схеме разрабатываются 

ДРТС с размерами колеи близкими по значению 

к размерам железнодорожной колеи.  

В случае разработки ДРТС с приводными 

рельсовыми колѐсами рельсомобиль получает 

возможность передвижения по железнодорож-

ной колее за счѐт взаимодействия самих при-

водных рельсовых колѐс с рельсами (2 и 3 мо-

дель). Чаще всего по такой схеме разрабатыва-

ются ДРТС с размерами колеи больше, чем раз-

мер железнодорожной колеи. Четвѐртая модель 

передвижения рельсомобилей по железнодо-

рожному пути в силу специфики создаваемых на 

еѐ основе ДРТС применяется редко.  

Наиболее часто применяются модели пере-

движения 1 и 2, при этом окончательный выбор 

зависит в том числе от параметров окружающей 

среды, в которой будет работать дорожно-

рельсовое транспортное средство. 

К параметрам окружающей среды, влияю-

щим на общую эффективность и безопасность 

работы рельсомобилей в конкретных условиях 

их эксплуатации, относится общее состояние 

железнодорожных рельс и автомобильных до-

рог. 

Одной из наиболее эффективных моделей 

передвижения рельсомобилей по железнодо-

рожному пути, благодаря которой подобные 

транспортные средства получили большую по-

пулярность, является первая модель (взаимодей-

ствие пневматических шин с рельсами). По мно-

гочисленным расчетам специалистов и опыту 

эксплуатации коэффициент сцепления кинема-

тической пары «резина – металл» («резиновое 

колесо-рельс») несравнимо лучше, чем пары 

«металл – металл» («рельсовое колесо-рельс»). 

Однако независимо от модели передвижения 

рельсомобилей по железнодорожному пути 

наибольшая эффективность их работы достига-

ется при благоприятных условиях эксплуатации. 

В реальных условиях работы рельсомоби-

лей снег, дождь, изморозь или грязь, машинное 

масло на рельсах, а так же грязь на покрышках 

(грязные дороги в России повсеместно) могут 

свести преимущество кинематической пары «ре-

зина-металл» к нулю. Наличие при этом широко 

распространѐнных уклонов профиля пути с че-

редованием снежных и бесснежных участков и 

образованием на рельсах наледи приводит к пе-

реходу трения качения в кинематических парах 

в трение скольжения, что в свою очередь спо-

собствует сходам машины с рельс в кривых 

участках пути и на стрелках.  

Кроме общего состояния железнодорожных 

рельс на эффективность и безопасность работы 

рельсомобилей влияет состояние автомобиль-

ных дорог. 

В целом, безопасность движения представ-

ляет собой одно из важнейших потребительских 

свойств автомобильных дорог и характеризует 

надежность функционирования комплекса «во-

дитель - автомобиль - дорога - среда» и его ос-

новных систем «дорожные условия - транспорт-

ные потоки» и «условия движения - режим дви-

жения автомобилей». 

Для выполнения своего функционального 

назначения автомобильные дороги должны обла-

дать необходимыми для пользователей потреби-

тельскими свойствами, главными из которых яв-

ляются: обеспечиваемые дорогой скорость и уро-

вень загрузки, способность пропускать транс-

портные средства с установленными осевыми 

нагрузками, общей массой и габаритами, эколо-

гическая и эргономическая безопасность, а также 

эстетические и другие свойства [8]. 

От потребительских свойств дорог непо-

средственно зависят все основные технико-

экономические показатели работы транспорт-
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ных средств, такие как производительность, 

расход топлива, износ шин, затраты на обслу-

живание и ремонт, себестоимость перевозок и 

др. Поэтому количественные значения требова-

ний к потребительским свойствам дорог прямо 

взаимосвязаны с основными параметрами и ха-

рактеристиками самих транспортных средств, 

допущенных к движению по дорогам общего 

пользования. В целом, потребительские свой-

ства автомобильных дорог определяются соче-

танием их параметров и характеристик, инже-

нерного оборудования и обустройства с высо-

ким уровнем эксплуатационного содержания [2].  

На эффективность работы рельсомобилей 

большое влияние оказывает также развитие и 

состояние сети автомобильных дорог. Как уже 

отмечалось ранее, постановка дорожно-

рельсовых транспортных средств на железнодо-

рожный путь в большинстве случаев осуществ-

ляется на железнодорожных переездах. Поэто-

му, в случае отсутствия развитой сети автомо-

бильных дорог при больших расстояниях  между 

переездами и отсутствии мест для постановки и 

своевременного снятия рельсомобиля с желез-

нодорожной колеи (как, например, на террито-

рии Северной железной дороги) эксплуатация 

дорожно-рельсовых транспортных средств ста-

новится затруднительной. 

Таким образом, учитывая многообразие 

рассмотренных параметров окружающей среды, 

при проведении классификации дорожно-

рельсовых транспортных средств данные пара-

метры были целиком отнесены к пятому (от-

дельному) уровню системы характерных при-

знаков, влияющих на общую эффективность и 

безопасность работы рельсомобилей в конкрет-

ных условиях их эксплуатации. 

На общую эффективность и безопасность 

работы ДРТС в конкретных условиях их эксплу-

атации оказывают влияние также параметры эр-

гономики, которым зарубежные (особенно) про-

изводители рельсомобилей уделяют особое 

внимание. 

С целью оптимизации трудовой деятельно-

сти машиниста рельсомобиля и создания для 

него комфортных и безопасных условий труда, 

ДРТС должны отвечать всем современным тре-

бованиям по эргономике. При этом одной из 

наиболее актуальных является задача согласова-

ния конструкции рельсомобиля с психологиче-

скими и физиологическими характеристиками 

человека. 

В соответствии с этим, для сохранения и 

повышения производительности работы рельсо-

мобиля, а также сохранения здоровья и работо-

способности машиниста ДРТС, при создании 

или модернизации рельсомобиля должны учи-

тываться следующие параметры эргономики: 

антропометрические характеристики, информа-

тивность, обитаемость и т.д. 

В частности, ввиду того, что люди разных 

национальностей существенно различаются по 

своим антропометрическим характеристикам, 

при создании или модернизации рельсомобиля 

следует учитывать предполагаемую страну или 

регион, где будет эксплуатироваться проектиру-

емое ДРТС. Для повышения внешней и внут-

ренней информативности рельсомобиль должен 

быть выполнен с определѐнными цветографиче-

скими решениями как внешней стороны кузова 

(раскраска, системы освещения и сигналов), так 

и внутренней (сигнализаторы на панели прибо-

ров). Для улучшения обитаемости рельсомобиля 

должны быть предусмотрены соответствующие 

параметры микроклимата в кабине, а также шу-

мо- и звукоизоляция. 

В целом же, учитывая многообразие пара-

метров эргономики, при проведении классифи-

кации дорожно-рельсовых транспортных 

средств данные параметры также целесообразно 

отнести к пятому (отдельному) уровню системы 

характерных признаков, влияющих на общую 

эффективность и безопасность работы рельсо-

мобилей. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Балдин В.Л. Перспективные направления 

развития путевой техники // Евразия-Вести: 

транспортная газета. 2013. №8. С. 13.  

2. Волков В.С., Филатов Г.М. Проблемы 

гибридных автомобилей в условиях российских 

дорог // Моделирование систем и процессов. 

2012. № 2. С. 34-36. 

3. Высокое качество приобретаемой про-

дукции – основа безопасности железнодорожно-

го транспорта // Евразия-Вести: транспортная 

газета. 2009. №4. С. 6.  

4. Макарова Н.В. Информатика. М.: Финан-

сы и статистика, 2007.  768 с. 

5. Морозов В.Н. Безопасность движения – 

важнейшая задача ОАО «РЖД» // Евразия-

Вести: транспортная газета.  М.: Стратим-ПКП.  

2012. №1. С. 2-3.  

6. Платонов А.А. Унификация названий 

транспортных средств на комбинированном хо-

ду // Современные проблемы науки и образова-

ния.  2014.  № 1. С. 224. 

7. Рубец А.Д. История автомобильного 

транспорта в России. М.: ЭКСМО, 2008. 304 с. 

8. Справочная энциклопедия дорожника. 

Том II. Ремонт и содержание автомобильных 

дорог / Под ред. А.П. Васильева. М.: ФГУП 

«ИНФОРМАВТОДОР», 2004. – 756 с. 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

206 

Аль Зухаири Али Мохаммед, аспирант, 

Нестеров М.Н., канд. техн. наук, проф., 

Виноградов А.А., канд. техн. наук, проф. 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕЖИМОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 11кВ ИРАКА 

alimk22@yahoo.com 
Большинство систем водоснабжения населения питьевой водой имеют в своем составе водо-

напорные сооружения и виде резервуаров большой ѐмкости, обеспечивающих транспорт воды по 

водопроводным сетям. В городской инфраструктуре водопроводные сети и распределительные 

электрические сети 11 кВ систем электроснабжения расположены на небольшом расстоянии друг 

от друга. В работе предлагается использовать потенциальную энергию воды водонапорных башен 

для повышения качества электрической энергии распределительных электрических сетей путем 

установки гидравлических мини турбин, соединенных с генераторами, что позволит получить необ-

ходимые активную и реактивную мощность для оптимального регулирования режимов работы си-

стем электроснабжения 11 кВ.  

Ключевые слова: водоснабжения, резервуаров,  водопроводные сети, гидравлических мини тур-

бин, реактивную мощность. 

1.Гидроэлектрическая станция (миро ГЭС) 

Гидроэлектрическая станция, комплекс 

сооружений и оборудования, посредством 

которых энергия потока воды преобразуется в 

электрическую энергию. Микро ГЭС состоит из 

последовательной цепи гидротехнических 

сооружений, обеспечивающих необходимое 

давление потока воды и создание напора и 

энергетического оборудования, преобразующего 

энергию движущейся под напором воды в 

механическую энергию вращения, которая, в 

свою очередь, преобразуется в электрическую 

энергию [1,2]. Гидроэнергетический ресурс 

микро ГЭС можно оценить по ее располагаемой 

мощности. Мощность является функцией 

гидравлического напора и скорости потока 

воды. Статический напор пропорционален 

разнице в высоте, с которой падает вода. 

Динамический напор связан со скоростью 

движения воды. Каждая единица массы воды 

может выполнить работу пропорциональную ее 

весу и напору, активная мощность всего 

гидроагрегата определяется по формуле: 

                                   (1) 

где    – активная мощность кВт;     – 

коэффициент преобразования гидротурбины, 

равный 8.5 кН/м
3
; ρ – плотность воды кг/м3;  

Q – расход м
3
/сек; g – ускорение силы тяжести 

м/сек
2
;    – напор, м, или  

                                    (2) 

2.Систем накопления питьевой воды 

Система накопления питьевой воды в 

городах состоит из нескольких компонентов. 

Насосы берут воду из рек, бассейнов 

обеззараживания, и через фильтры 

перекачивают воду в город, заполняя высокие 

водонапорные резервуары водопроводных 

сетей. Работа систем водоснабжения зависит от 

давления воды и перепада высот между 

водопроводными сетями и резервуарами воды 

рис 3 

В этой работе мы проведем расчет расхода 

воды для резервуара, в зависимости от его 

высоты и объема, потому что это играет важную 

роль в системе получения питьевой воды. 

Высота водонапорной башни может быть 

определена по пьезометрическому графику как 

разность отметок пьезометрического напора и 

геодезической высоты в месте установки водо-

напорной башни или рассчитана по формуле: 

                ∑                 (3) 

где     – отметка поверхности земли в 

рассматриваемой точке, м;     – то же у 

водонапорной башни, м;     – свободный напор 

в рассматриваемой точке, зависящий от 

этажности застройки, м; ∑        – суммарные 

потери напора на участке от башни до 

рассматриваемой точки, м. 

Объем бака водонапорной башни 

складывается из регулирующего объема воды и 

десятиминутного запаса ее на случай тушения 

пожара: 

                                  (4) 

где        – регулирующий объем, м
3
;        – 

неприкосновенный запас воды на тушение 

пожара, м;        – объем воды на собственные 

нужды водоочистной станции (промывка 

фильтров или контактных осветлителей, 

приготовление растворов реагентов и т.д.), м
3
. 
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Рис.1. Система водопроводной сети с использование в качестве источника реки 

Регулирующий объем резервуара  Wрег   

можно найти: 

 по таблицам подачи воды очистными 

сооружениями водопровода и отбора воды 

насосами второго подъема (НС-II) в течение 

суток; 

 по совмещенному графику поступления 

воды в резервуар и забора воды насосами 

второго подъема для подачи в башню 

                                       (5) 

где      – подача воды насосами НС-II, м
3
/ч. 

Пожарный объем воды в резервуарах 

определяется из условия обеспечения: 

 пожаротушения из наружных гидрантов 

и внутренних пожарных кранов; 

 специальных средств пожаротушения 

(спринклеров, дренчеров и др.), не имеющих 

собственных резервуаров; 

 максимальных хозяйственно-питьевых и 

производственных нужд на весь период 

пожаротушения.  

Неприкосновенный противопожарный 

объем        рассчитывается из условия 

тушения расчетного количества одновременных 

пожаров и в течение всего нормативного 

времени тушения пожара  Tпож. Тогда: 

                                     (6) 

где         – расход воды на тушение одного 

пожара, л/с;  n  – расчетное количество 

пожаров.;  Tпож  – нормативное время тушения 

пожара, Т= 3 ч. 

Например, проект водопроводной сети 

города Бакуба: 

- проектная мощность 3000 м3 / ч; 

- резервуар для воды № 2; 

- электрические насосы поднимают воду в 

резервуар в количестве 500 м
3
/ ч; 

- численность населения 500 000 человек. 

Таблица 1 

Средняя скорость выхода воды при тушении 

пожара 

п/п Численность насе-

ления 

Средний расход воды, 

м
3
/c 

1 До 5000 20-30 

2 5000-10000 25-35 

3 10000-20000 30-40 

4 20000-30000 35-45 

5 30000-50000 40-50 

6 50000-100000 45-75 

7 более 200000 50-100 
 

Используя уравнение (5) для расчета      

получим 

                   

             
       

 
  

Используем уравнение (6) для расчета 

количества      

                      

                        

Используем уравнение (4) для расчета 

количества    

                   

                       
 

3.Пример использования водопроводных 

сетей для улучшения режима электрических 

распределительных сетей 11 кВ 

Необходимое оборудование:  

1 – микрогидротурбина, 2 – генератор 

постоянного тока, 3 –  батареи, 4 – инвертор,  
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5 – трансформатор. На (рис.2) показана схема 

подключения указанного оборудования.  

Использование электроэнергии от 

водопроводных сетей не только улучшает 

режим работы электрической систем, но и дает 

возможность получения экологически чистой 

энергии [3,4]. Так же это схема позволяет 

уменьшить стоимость производства 

электроэнергии [5-7] и обеспечить статическую 

устойчивость и реализуемость установившегося 

режима сети [11]. 

DC/AC
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Рис. 2. Использования водопроводных сетей для улучшения режима работы электрических распределительных 

сетей 11 кВ 
 

4.Расчет количества электрической энергии, 

полученной при использовании 

водопроводной сети 

Высота резервуара для воды составляет 30-

40 метров (рис. 3).  Резервуары подключены к 

системам водоснабжения трубами различных  

диаметров  (300 - 700 мм). В табл. 2 даны 

диаметры таких труб и соответствующий этому 

диаметру расход воды.  Используя уравнения 

(1), (2) можно вычислить располагаемую 

мощность установки на основе генератора 

постоянного тока и инвертора. 
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Рис. 3. Использование резервуара водопроводной сети для улучшения электрической сети (а), с генератором 

переменного тока (б), с генератор постоянного тока (г) 
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Таблица 2 

Расход воды в соответствии с диаметром 

 трубы 
 Диаметр тру-

бы, мм 
               ⁄  

1 300 277,75 

2 350 512,75 

3 400 683,75 

4 450 863,5 

5 500 1061,5 

6 600 1511,25 

7 700 2087 

8 800 2735 

9 900 3118,5 

10 1000 4228 

11 1200 6117,5 

Из данных табл. 2 можно рассчитать 

количество воды, которое может пройти в 

секунду. Высота резервуара h=30 м,   –

коэффициент преобразования турбины, равный 

8.5 кН/м
3
. Рассмотрим пример, когда труба 

имеет диаметр 500 мм. 

Из табл.2 Q = 1061,5    ⁄  =       ⁄ .  

Используя уравнение (2) получим: 

                      

Системы водоснабжения в Ираке содержат 

большое количество резервуаров для воды, 

установленных практически по всей территории.   

В местах, примыкающих к резервуарам 

воды, для улучшения показателей качества 

электрической энергии и обеспечения ее 

рекуперации ставят генераторы, приводимые в 

движение микро гидротурбинами (рис. 4). 

Давление воды в сети равно примерно 1-5 Бар. В 

момент начала работы водопроводной сети 

закрывается кран № 1 и открываются краны № 

2, 3. При этом турбина и генератор начинают 

работать. Генератор позволяет получать как 

активную, так и реактивную мощность. В табл. 3 

рассчитаны значения активной и реактивной 

мощности, которые могут быть получены при 

различных диаметрах трубы при давлении воды 

в 2 Бар. 

От водопроводные 

сетей 

трубы

Кран 1

Кран 2

Кран 3

турбина

G

3Ф сеть 
11кВ

реактивная и 

активная   

мощность

AC 

Генератор 

батарея инверторвыпрямитель

G

3Ф сеть 11кВ

реактивная и 

активная   

мощность

DC

Генератор 

батарея
инвертор

б

Га

 
Рис . 4. Использование водопроводной сети для улучшения режима электрической сети:  

(б) - с генератором переменного тока; (г) - с генератором постоянного тока 

Таблица 3 

Количество электроэнергии, произведенной из каждой трубы для расчетного давления  

воды 2 Бар 

 
 ⁄  

Диаметр 
трубы , мм 

   ⁄               
 Мощность генератора по-

стоянного тока кВА 

1 300 277,75 9,836978 13,11597 15 

2 350 512,75 18,15989 24,21319 30 

3 400 683,75 24,21614 32,28819 35 

4 450 863,5 30,58229 40,77639 50 

5 500 1061,5 37,59479 50,12639 60 

6 600 1511,25 53,52344 71,36458 85 

7 700 2087 73,91459 98,55278 120 

8 800 2735 96,8646 129,1528 150 

9 900 3118,5 110,4469 147,2625 170 

10 1000 4228 149,7417 199,6556 240 

11 1200 6117,5 216,6614 288,8819 350 
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Рассмотрим линию электропередачи 11 кВ 

длинной 8 км, отходящюю от электрической 

подстанции 33/11 кВ, с заданными 

электрическими нагрузками (рис.5). Напряжение 

в конце линии не соответствует требованиям, 

установленным стандартом на его качество.  Для 

улучшения показателей качества 

электроэнергии можно использовать 

водопроводную сеть, проложенную параллельно 

этой линии. После подключения микро 

гидротурбины, генератора, батареи, инвертора, 

трансформатора (Рис. 4) и расчета нового 

установившегося режима линии по программе 

моделирования ETAP [8] было выявлено, что 

предложенный способ использования системы 

водоснабжения улучшает показатели качества 

напряжения и баланса реактивной мощности в 

сети, обеспечивая заданные стандартом 

показатели. 

 
Рис. 5. Рассчитанные с использованиемпрограммы ETAP параметры линии11 кВ 

Таблица 4 

Значения контролируемых параметров линии электропередачи 11 кВ до и после использования  

предложенной схемы 
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кВА кВт U% U % ΔU % Q Мвар Q Мвар ΔQ Мвар 

1 0 
 

100 100 0 1,151 0,96 0,191 

2 0 
 

98,87 99,06 -0,19 0,994 0,86 0,134 

3 1005 
 

98,28 98,57 -0,29 0,412 0,351 0,061 

4 1237 20 97,57 98,08 -0,51 0,3 0,3 0 

5 808 
 

98,28 98,57 -0,29 0,545 0,486 0,059 

6 1020 20 97,62 98,12 -0,5 0,234 0,234 0 

7 202 
 

96,67 97,17 -0,5 0,03 0,03 0 

 
(а)                                                                               (б) 

 Рис. 6. Изменение напряжения и реактивной мощности без учета и с учетом предложенной схемы 

использования системы водоснабжения: (а) – напряжение; (б) – реактивная  м
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Результаты показывают, что использование 

предложенной схемы уменьшает падение 

напряжения на 0,5 %, уменьшаются потери 

активной мощности в сети на 0,8 %, а также 

снижаются потери реактивной мощностью на 

0,2 % , что согласуется с результатами, 

опубликованными в работах [9,10].  
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

СОЗДАНИЯ ЦВЕТОВОГО СТРОЯ КОМПОЗИЦИИ 

sadomova09@yandex.ru 

Цвет – важнейшее художественно-выразительное средство, которым необходимо овладеть 

дизайнеру для его профессиональной деятельности. В статье рассматривается разработанная для 

студентов система упражнений, направленная на формирование умений и навыков, необходимых для 

создания цветового строя композиции. Выделены цветовые умения и навыки, в том числе базовые.  

Ключевые слова: цвет, умения, методическая система, упражнения, декоративная живопись, 

абстрактная живопись, гармония, дисгармония, колорит. 

Окружающее человека визуальное простран-
ство включает множество разнообразных объек-
тов, созданных руками человека, составляющих 
различные композиции. Существует три основных 
вида композиции: фронтальная, объемная, глу-
бинно-пространственная, имеющие в своей основе 
ряд выразительных средств и подчиняющиеся 
определенным законам. Изучение законов компо-
зиции дает профессиональную подготовку, без 
которой невозможна грамотная работа. Для по-
строения композиции как в живописи, так и в ди-
зайне, декоративно-прикладном искусстве, книж-
ной графике, цвет – важнейшее художественно-
выразительное средство, способ передачи замысла 
автора, а также средство самовыражения лично-
сти, понимания окружающего мира. Основу выра-
зительности цветового строя определяет комбина-
ция цветов. В широком смысле слова цветовое 
сочетание выполняет функции не только декора-
тивную, но эмоционально-содержательную и даже 
мировоззренческую.  

В научной литературе накоплены опреде-
ленные данные в области психологии и физиоло-
гии восприятия цвета, цветоведения. Особый 
интерес представляют труды А.А. Алексеева, 
Л.С. Выготского, А.С. Зайцева, В.П. Зинченко И. 
Иттена, В. Оствальда, Б.М. Теплова, П.А. Шева-
рева. Среди диссертационных исследований ху-
дожников-педагогов следует выделить разрабо-
танные Т.В. Болычевой, Е.В. Ворониной, М.С. 
Золотых, Ю.В. Коробко, О.В. Новоселовой, Д.М. 
Оверчук, Н.К. Прониной. Теория цвета требует 
более глубокого и всестороннего изучения в 
высшей школе, внедрения инновационных мето-
дов [1-2],  существует также определенная ото-
рванность теории от практики [3-4]. Каждое тео-
ретическое положение должно подтверждаться 
практическими упражнениями, способствующи-
ми формированию цветовых умений и навыков. 
Была разработана методическая система для 

обучения дизайнеров, которая основана на тес-
ной взаимосвязи теоретического материала и 
практики, вобравшая в себя также и опыт ху-
дожников. Большое внимание вопросам колори-
та, цветового решения художественных произве-
дений уделяли известные мастера изобразитель-
ного искусства: Леонардо да Винчи, Ван Гог, 
Эжен Делакруа, Н.П. Крымов, Г.К. Савицкий, 
К.Ф. Юон и многие другие. Эжен Делакруа был 
не только блестящим художником-колористом, 
но и оставил значительный теоретический мате-
риал научно-обоснованных рекомендаций по 
теории цвета. После знакомства с произведения-
ми Тернера и Констебля Делакруа стал постоян-
но пользоваться техникой мелких мазков, накла-
дывая их в виде штрихов (штриховая техника). 
Делакруа считал, что цвет тени и света окраши-
вается в контрастные цвета, о чем писали и мно-
гие импрессионисты. Однако чистые цвета гар-
монизировать сложнее, чем смешанные, услож-
ненные. Особенно помогала Делакруа в решении 
колористических задач палитра, которую он 
тщательно подготавливал, разрабатывая колори-
стический строй будущей картины. Большое 
значение подготовке непосредственно на палит-
ре цветовой гаммы уделяли К. Коровин, К.Ф. 
Юон и др. К сожалению, студенты зачастую 
небрежно относятся к этому вопросу, а некото-
рые пытаются писать даже в плотной технике, 
например, гуашью, без палитры. Есть отдельные 
художники, не использующие палитру в своей 
творческой работе, однако их опыт и индивиду-
альные предпочтения не могут быть основой 
всего учебного процесса, а используются лишь в 
некоторых случаях. Без умения организовывать 
палитру на основе цветоведческих знаний нет 
качественного обучения [5]. Это одно из необхо-
димых умений для студентов-дизайнеров. Также 
нужно владеть разными приемами смешивания 
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 красок: механическим и путем наложения одно-
го красочного слоя поверх другого. Особенно 
необходимо учитывать накопленный многими 
поколениями художников и ученых опыт по-
строения цветовой гармонии. Создатель норма-
тивной теории цветовой гармонии Вильгельм 
Оствальд полагал, что гармоничными являются 
все цвета, содержащие равное количество белого 
или черного цвета. Из остальных более гармо-
ничны цвета, которые отстают друг от друга на 
цветовом круге на равное количество интерва-
лов. Классификация цветовых гармоний 
Б.М.Теплова и П.А. Шеварова состоит из четы-
рех основных видов: однотонная (построена на 
одном главном цвете или группе близко род-
ственных цветов); полярная (основана на проти-
вопоставлении двух противоположных цветов, 
как бы имеющая в основе две однотонные гар-
монии); трехцветная; многоцветная. Брюкке вы-
делял четыре типа цветовой гармонии: изохро-
мия (композиция в одном тоне), хомеохромия 
(композиция в пределах малого интервала цвето-
тонов), мерохромия (композиция, где цветотона 
подчинены одному главному тону), пойки-
лохромия (композиция, где осуществляется пол-
ное дробление цветовых масс, большое разнооб-
разие цвета). На основе этих классификаций 
можно получить шесть типов цветовой гармо-
нии, которыми практически можно описать все 
многообразие цветовых решений в практике ми-
ровой живописи. Каждый из этих типов необхо-
димо изучить студентам-дизайнерам. Для приоб-
ретения умения изменять среду путем создания 
цветовых сочетаний нужны базовые цветовые 
умения и навыки, которые делятся на две груп-
пы. Это, в первую очередь, собственно базовые 
цветовые умения, а также базовые композицион-
ные умения. К тому же необходимо в опреде-
ленной мере владеть техникой и технологией 
живописи, в первую очередь акварельной и гуа-
шевой, а также пастельной. В технике пастели 
наиболее наглядно проявляется отличие штрихо-
вой техники от бесштриховой, растирочной. Так 
как уровни подготовки студенческих групп  и 
каждого студента в частности неодинаковы, то 
на первых занятиях наряду с изучением основ 
цветоведения возможно оттачивание техниче-
ских навыков, применение определенных прие-
мов – отмывок, заливок и т.д. Технические 
упражнения полезно задавать в качестве само-
стоятельной работы. Изучение теоретического 
материала должно подтверждаться практически-
ми работами, наиболее полезно ведение иллю-
стративного конспекта. Сразу после теоретиче-
ского положения в альбоме выполняется схема-
тическое упражнение, техническое или компози-
ционное. Например, можно схематично прибли-
зительно отразить альбедо поверхности какого-

либо предмета, выполнить лессировку и зарисо-
вать схему субтрактивного смешения цветов на 
ее основе и т.п. Не стоит давать готовые реше-
ния, надо вводить элементы проблемного обуче-
ния. Перед тем как выполнить задание по созда-
нию определенного цвета тремя способами: пу-
тем механического смешения красок, способом 
лессировки и пуантилистическим методом, луч-
ше изобразить схематично эти процессы и опре-
делить предполагаемый цвет, затем сравнить с 
практическим результатом. Изображения-схемы 
монохроматических цветов и сложных, схемы 
механического смешения красок на основе дан-
ных об их составе, схематическое изображение 
основных законов смешения цветов – неполный 
перечень возможных упражнений. Все это спо-
собствует более глубокому пониманию происхо-
дящих процессов и прогнозированию результа-
тов смешения цветов. Параллельно с изучением 
физической основы цвета можно создавать не-
сложные сочетания определенных цветов, или 
цветовые схемы, константные и вариативные. В 
вариативной цветовой схеме надо выделить ос-
новные, второстепенные и добавочные цвета. 
Первоначально в задании на определенную ас-
социацию студент сам выбирает цвета, а затем 
проводится анализ, по результатам которого 
определяются основные  и другие цвета для этой 
ассоциации. Впоследствии предлагаются более 
сложные упражнения, начинается формирование 
более сложных навыков. Среди базовых анали-
тических и практических цветовых умений мож-
но выделить самые важные: умение разбираться 
в физической основе цвета, умение определять и 
передавать цветовой тон, насыщенность и свет-
лоту (как в результате механического смешива-
ния красок, так путем наложения одного красоч-
ного слоя поверх другого), умение организовы-
вать палитру, умение строить соотношение света 
и тени в разных системах (на основе контраст-
ных цветов, по теплохолодности и т.д.), умение 
определять и учитывать функции цвета (эстети-
ческую, утилитарную, гедонистическую, целеб-
ную, символическую, информационную, сугге-
стивную, визуальную, сакральную, стимулиру-
ющую, диагностико-прогностическую). Компо-
зиционные умения предполагают осознанное 
целенаправленное использование таких катего-
рий, как ритм, равновесие, динамика, статика, 
симметрия, асимметрия, масштаб, масштабность, 
пропорция, контраст, нюанс и т.д. В композиции 
можно выделить несколько аналитических уров-
ней. Вышеперечисленные категории применяют-
ся на всех уровнях (структурах) композиции: на 
линейном, светотеневом, цветовом. Линейный 
уровень композиции является как бы остовом, 
структурой безотносительно к цвету. Он может 
быть как контурным, так и линейно-
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обобщенным. Контурный линейный уровень пе-
редает контуры изображенных объектов, а ли-
нейно-обобщенный может быть разных видов. 
Если рассматривать лежащие в основе реалисти-
ческих картин геометрические фигуры, этот уро-
вень можно охарактеризовать как линейно-
геометрический. Линейно-динамический уро-
вень отражает движение масс в картине. Свето-
теневой (тональный) уровень предполагает 
ахроматическое выражение композиции, т. е. 
отражает только светлоту цвета. По цветотоно-
вому уровню можно судить о цветовых тонах 
композиции. Цветовой уровень многофигурной 
реалистической композиции наиболее сложен, 
абстрактной – более подвержен цветовому ана-
лизу, не зависит от восприятия сюжета. Инте-
ресно взаимодействие разных уровней компози-
ции, что можно предложить для изучения сту-
дентам. Также создание цветовой композиции 
может основываться на определенном уровне, 
или структуре. Например, задано линейное дви-
жение масс (линейно-динамический уровень), и 
его можно как усилить тоном, цветом, так и 
ослабить. Создание композиции по заданной 
структуре не только не сковывает творческой 
инициативы студентов, но и расширяет диапазон 
решений, заставляет не применять штампы, а 
искать новые решения, изучать новые приемы и 
обогащать свой арсенал, понимать основы при-
менения цвета. 

Необходимо уделить внимание формирова-

нию более сложных цветовых умений, например, 

умению определять средний композиционный 

тон или общую цветовую суммарность. В своих 

исследованиях И. Иттен [6] отмечал, что челове-

ческий глаз воспринимает гармонию, если общая 

цветовая суммарность приближена к средне-

серому цвету. Для определения этой суммарно-

сти сначала целесообразно определить цветовые 

композиционные массы, это легче сделать в аб-

страктных и декоративных работах, особенно на 

начальных этапах обучения. Для построения 

цветового изображения большое значение имеет 

способность цветовой композиции создавать 

собственный рисунок за счет светлоты, цветово-

го тона и насыщенности. Таким образом, необ-

ходимо развивать у студентов-дизайнеров сле-

дующие умения: умение создавать единство с 

многообразием, т.е. включать в цветовое реше-

ние первоначальные элементы цветовой области; 

умение создавать разнообразие светотоновых 

отношений; умение создавать разнообразие цве-

тотоновых отношений; умение создавать равно-

весие тонов путем организации тонового ритма; 

умение использовать плавные тоновые перехо-

ды, особенно при наличии множества тонов; 

умение применять яркие тона в небольшом объ-

еме в тех местах, на которые в первую очередь 

надо направить внимание. А также умение осо-

знанно создавать ассоциативные, дисгармонич-

ные по цвету композиции, начиная с подбора 

дисгармоничного сочетания цвета. Для этого  

прежде всего необходимо поставить цель, 

например, привлечение внимания, создание впе-

чатления эклектичности, возбуждения и т.д. По-

лезно исследовать модификацию цветовой моды 

под влиянием субкультур, например, особенно-

сти панк-моды. Кроме изучения цветовых пред-

почтений различных современных целевых 

аудиторий, необходимо уделить внимание рели-

гиозным и историческим аспектам, цветовой 

культуре древних цивилизаций, что должно под-

крепляться заданиями по выполнению неболь-

ших цветовых композиций. Подобные задания 

нужны и для изучения цветовых систем основ-

ных художественных направлений. Индивиду-

альные цветовые предпочтения исследовал И. 

Иттен, он заметил связь между предпочитаемы-

ми студентами цветами и их обликом [7], и ре-

комендовал учитывать это в задаваемых компо-

зициях. Искусствовед Г. Рид отмечал восемь ти-

пов восприятия, а в связи с этим и склонностей к 

тем или иным пластическим решениям: органи-

ческий, то есть когда человек как бы сливается с 

самим объектом работы; импрессионистический, 

когда человек воспроизводит свои ощущения, 

рожденные от «столкновения» с объектом; рит-

мический, когда ощущается в первую очередь 

ритмическая повторяемость форм и мотивов; 

структурный, когда изображение воспринимает-

ся сквозь призму самых основных линий постро-

ения; перечисляющий, когда художник честно 

регистрирует все видимое в деталях; хаотиче-

ский, осязательный, когда искусство вызывает 

желание потрогать, передает осязательные ощу-

щения; декоративный; образный, когда худож-

ник разрабатывает вымышленную тему. Ряд за-

даний на свободную тему и на ассоциативное 

восприятие цвета помогает выявить соответ-

ствующий тип, и давать оценку на этом основа-

нии. Для каждого типа восприятия более удач-

ным будет выполнение и соответствующего ему 

задания.  

На эстетическую оценку цветовой компози-

ции влияет несколько факторов: форма цветово-

го пятна, его фактура, пространственное поло-

жение, содержательная обоснованность, и в 

первую очередь, сама комбинация цветов  [8]. 

Поэтому целесообразно начинать учебные 

упражнения с изучения абстрактных цветовых 

сочетаний, а упражнения на остальные факторы, 

такие как содержательная обоснованность и др., 

вводить после или параллельно. При исследова-
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нии комбинации цветовых сочетаний должны 

рассматриваться в первую очередь гармоничные 

сочетания. Однако и упражнения на дисгармо-

ничные сочетания также необходимы, особенно 

аналитические. Так как воздействие цвета на 

зрителя зависит от композиции, то очень полезно 

введение композиционных приемов, особенно 

приемов декоративной композиции. В работах 

декоративной направленности важно развивать 

умение ритм рисунка сочетать с цветовым рит-

мом по всем трем характеристикам цвета. Сов-

мещение в задании определенной цветовой схе-

мы и декоративного приема способствует также 

развитию комбинаторных умений и творческих 

способностей.  Благодаря продуманной системе 

обучения дизайнеров, формирующей у них уме-

ния и навыки построения композиции в цвете, 

повышается уровень их профессиональной под-

готовки, что очень актуально, так как в совре-

менном обществе организацией визуального 

пространства должны заниматься высокопро-

фессиональные специалисты. 
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Статья посвящена проблемам освоения русского языка профессионального общения иностран-

ными студентами вуза искусств и культуры. Формирование коммуникативной компетенции ино-

странного специалиста социально-культурной деятельности в сфере профессиональной коммуника-

ции имеет особую профессионально значимую направленность. Авторы рассматривают специфиче-

ские особенности обучения иностранных студентов профессиональному русскому языку, которое 

заключается в последовательной ориентации на профессиональные потребности будущих специали-

стов. 

Ключевые слова:  профессиональная коммуникация, иностранные студенты. интеграция, рус-

ский язык, профессиональная ориентация, профильная направленность. 

В процессе обучения любому иностранно-

му языку значительную роль играет профессио-

нально - ориентированный подход, который 

предусматривает формирование иноязычного 

общения в профессиональной сфере, сфере 

науки с учетом профессиональных компетен-

ций. Профессиональная коммуникация зависит 

от наличия у студентов комплекса иноязычных 

знаний, речевых и коммуникативных умений. 

В ходе профессионального обучения ино-

странных студентов целесообразно уже с пер-

вых дней их пребывания в вуз, как ребенка 

учить и говорить одновременно, так и ино-

странных студентов учить не только основам 

русского языка, но и элементам профессиональ-

ной коммуникации: вводить профессиональную 

лексику, знакомить с элементами профессио-

нального взаимодействия, как на уровне теории, 

так и практической деятельности. 

Такой подход к обучению иностранных 

студентов имеет целевую направленность на 

формирования профессиональной коммуника-

ции, наличие которой во многом обеспечивает 

успех в будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Эта работа должна найти логическое про-

должение на этапе освоения иностранными сту-

дентами конкретной профессии. Формирование 

профессиональной коммуникации у будущих 

специалистов социокультурной сферы деятель-

ности из числа иностранных студентов, без-

условно. Осложнено целых комплексом барье-

ров. К таким барьерам можно отнести: 

- неадаптированность в стране, в вузе, в 

группе; 

- отсутствие знания языка, на котором ино-

странному студенту предстоит осваивать про-

фессию; 

- не знание специфических особенностей 

конкретной профессиональной деятельности в 

условиях Российской Федерации; 

- не знание  особенностей традиционно 

сложившегося взаимодействия между студента-

ми, студентами и преподавателями, а затем и 

работодателями в рамках производственной 

практики. 

Преодоление этих и других барьеров явля-

ется общей задачей иностранных студентов и 

преподавателей в системе логически последова-

тельной, поступательно усложняюшейся от кур-

са к курсу работы, направленной на развитие 

коммуникативных способностей обучающихся. 

Профессиональная коммуникация неразрывно 

связана с общим уровнем развития коммуника-

тивных навыков, умением общаться в обыден-

ной жизни. 

Основная задача при обучении иностран-

ных студентов русскому языку как иностранно-

му на начальном этапе сводится к созданию бла-

гоприятных условий для адаптации студентов в 

иноязычной среде и включении их в коммуни-

кацию с носителями языка.  

Вместе с тем, уже на первом курсе ино-

странные студенты попадают в профессиональ-

ную среду, что выдвигает необходимость в 

усвоении профессиональной лексики, без знания 

которых невозможны контакты в профессио-

нальной среде.  

Это диктует необходимость проведение по-

следовательной работы над изучением профес-

сиональной лексики на протяжении всего пери-

ода обучения при помощи включения в образо-

вательный процесс профессионально направ-

ленной системы упражнений и коммуникатив-

ных аспектов. 
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В результате организации работы над про-

фессиональной лексикой при обучении ино-

странных студентов русскому языку на основе 

использования наглядности, перевода на язык-

посредник, словообразовательного анализа, 

подбора синонимов и антонимов, включения 

изучаемых лексем в коммуникативные ситуации 

создаются благоприятные условия для пополне-

ния активного и пассивного словарного запаса 

студентов, формируя навыки использования но-

вых слов в профессиональной сфере. 

Проблема профессиональной коммуника-

ции на иностранном языке, в нашем случае – на 

русском, сопряжено со специфической особен-

ностью так называемых профессиональных ре-

чевых штампов, знание которых не только обес-

печивает результативность профессионального 

взаимодействия, но и мотивационную сферу 

иностранного студента, его уверенность в пра-

вильности своего профессионального выбора. 

При обучении иностранных студентов рус-

скому языку актуальной является проблема 

усвоения русской фразеологии, теснейшим об-

разом связанной с особенностями страны, ее 

историей, культурой населяющих ее народов, 

существующими обычаями и традициями.   

Ф.И. Буслаев рассматривает фразеологизмы 

как своеобразные микромиры, которые содер-

жат в себе «и нравственный закон, и здравый 

смысл, выраженные в кратком изречении, кото-

рые завещали предки в руководство потомкам» 

[1, с. 37]. 

Фразеологические единицы являются 

наиболее «представительными» единицами 

лингвокультурологии: внутренняя форма идиом, 

являющаяся носителем мотивированности, ча-

сто содержит элементы национально-

культурного плана, так как фразеологизмы воз-

никают на основе «образного представления о 

действительности, отображающего по преиму-

ществу обиходно-эмпирический, исторический 

и духовный опыт языкового коллектива, связан-

ный с его культурными традициями» [4: 37]. 

Формирование профессиональной комму-

никации закладывается уже на начальном этапе 

обучения русскому языку как иностранному. 

При решении коммуникативных задач ино-

странный студент должен уметь вербально реа-

лизовать следующие интенции: вступать в ком-

муникацию, обращаться к кому-нибудь, просить 

повторить, благодарить, задавать вопрос или 

сообщать о факте или событии, выражать жела-

ние, просьбу, согласие или несогласие, отказ. 

Речевое общение иностранных учащихся в 

учебно-профессиональной сфере, как правило, 

происходит в режиме «студент преподаватель», 

поэтому оно предпочтительно в форме диалоги-

ческой речи. Государственный стандарт по рус-

скому языку как иностранному указывает, что в 

области диалогической речи учащийся должен 

уметь: 

- понимать высказывания собеседника, 

определять его коммуникативные намерения в 

пределах минимального набора речевых ситуа-

ций; 

- адекватно реагировать на реплики собе-

седника; 

- инициировать диалог, выражать коммуни-

кативные намерения в минимальном наборе ре-

чевых ситуаций. 

В качестве основной единицы обучения 

диалогической речи на начальном этапе (речево-

го образца) выступает диалогическое единство. 

Наиболее используемыми являются следующие 

виды диалогического единства: вопрос - сооб-

щение, вопрос - контрвопрос, побуждение - со-

общение, побуждение - вопрос, сообщение - во-

прос, сообщение -сообщение. 

Владение иностранных студентов русским 

языком требует умения ориентироваться в опре-

деленной близкой к профессиональной ситуа-

ции, прогнозировать результаты своей профес-

сионально-коммуникативной деятельности, 

умения строить свою иноязычную в рамках бу-

дущей профессиональной деятельности. Однако 

этого невозможно достичь без создания обста-

новки профессиональной деятельности в учеб-

ных условиях, создания условий для формиро-

вания профессиональной коммуникации. 

К профессиональной коммуникации можно 

отнести такие виды речевых действий, как пре-

зентация материала, письменный и устный об-

мен информацией, выражение мнения, обсужде-

ние. Для успешного осуществления профессио-

нально ориентированного подхода в обучении 

иностранному языку необходимо сочетание трех 

компонентов - языковая компетенция, профес-

сиональные знания, и социально - поведенче-

ский компонент. 

Большую роль в обучении иностранных 

студентов играет ситуация делового общения, 

которая включает в себя два аспекта: 

- обучение русскому языку как языку взаи-

модействия; 

- профессионально - ориентированное обу-

чение ценностям и знаниям. 

Профессионально - ориентированный под-

ход к обучению иностранных студентов языкам 

предполагает соединение коммуникативно-

ориентированного языкового образования с 

профессиональным образованием средствами 
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иностранного языка при развитии иноязычной 

профессиональной коммуникации. 

Основная сущность профессионально-

ориентированного обучения иностранному язы-

ку заключается в его интеграции со специаль-

ными дисциплинами с целью получения допол-

нительных профессиональных знаний. 

Профессионально-ориентированное обуче-

ние основано на учете потребностей студентов в 

изучении иностранного языка, диктуемого осо-

бенностями будущей профессии или специаль-

ности. Оно предполагает сочетание овладения 

профессионально-ориентированным иностран-

ным языком с развитием личностных качеств 

обучающихся, знанием культуры страны изуча-

емого языка и приобретением специальных 

навыков, основанных на профессиональных и 

лингвистических знаниях, а также профессио-

нальную направленность не только содержания 

учебных материалов, но и деятельности, форми-

рующей профессиональные умения. Современ-

ному выпускнику вуза уже не достаточно уметь 

только читать и переводить профессиональные 

тексты, но и уметь использовать иностранный 

язык в различных сферах общения. 

Профессионально-ориентированное обще-

ние может происходить в официальной и не-

официальной обстановке, в виде бесед с ино-

странными коллегами, выступлений на совеща-

ниях, конференциях, коллективных обсуждени-

ях, написаниях деловых писем. Именно поэтому 

содержание обучения иностранному языку 

должно быть профессионально и коммуника-

тивно - направленным. 

Высококвалифицированный специалист в 

современных условиях не может эффективно 

осуществлять свою профессиональную деятель-

ность, используя только знания, полученные им 

в процессе обучения в вузе. Иностранные сту-

денты должны быть знакомы с последними до-

стижениями в области своей будущей профес-

сиональной деятельности. 

Кроме того, обновление процесса обучения 

иностранным языкам в вузе оказывает непо-

средственное формирование профессиональной 

компетентности будущих специалистов. Вместо 

прежней преимущественной ориентации на 

усвоение грамматических структур теперь 

наибольший акцент делается на овладение 

прочными навыками говорения. На занятиях 

рекомендуется использовать тексты, материалы, 

содержащие новые для студентов сведения по 

истории, культуре страны изучаемого языка, что 

способствует развитию межкультурных связей. 

Профессионально-ориентированное обуче-

ние русскому языку как иностранному призвано 

расширить кругозор специалиста, позволяет ему 

в современных условиях более успешно вести 

свою профессиональную деятельность, особен-

но с зарубежными партнерами. 

Современному обществу важно, чтобы се-

годняшний выпускник был профессионально 

успешным и мобильным, умеющим строить 

свою собственную карьеру, работать в условиях 

жестокой конкуренции на отечественном и ми-

ровом рынках, и активно содействовать благо-

получному развитию всего общества. 

В современных вузах обучение иностран-

ному языку с учетом будущей профессии при-

обретает сегодня большее значение и регламен-

тируется Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего профессио-

нального образования, в котором говорится о 

необходимости учета профессиональной специ-

фики при изучении иностранного языка, его 

направленности на реализацию задач, стоящих 

перед будущими специалистами. 

Таким образом, изучение иностранного 

языка на основе профессионально ориентиро-

ванного подхода, хорошо продуманное и орга-

низованное комплексное применение активных 

методов и интерактивных технологий обучения, 

отбор имеющего профессиональную значимость 

материала будут способствовать формированию 

компетентных и востребованных специалистов 

со знанием иностранного языка, способных са-

мостоятельно переносить ранее приобретенные 

знания в новую ситуацию, находить варианты 

решения поставленной проблемы, применять 

ранее усвоенные способы деятельности для ее 

решения, учиться налаживать контакты с парт-

нерами в рамках профессиональной коммуника-

ции на разных языках. 

По утверждению Р.П. Мильруда «обучение 

иностранному языку в специальных целях пред-

ставляет собой организованный процесс реали-

зации образовательного курса для специалистов 

с целью формирования у них иноязычной ком-

муникативной компетенции в профессиональ-

ной сфере» [3]. Это относится и к русскому язы-

ку как иностранному. 

С развитием современного общества стано-

вится очевидной актуальность принципиально 

новой организации процесса обучения, пере-

смотра приемов и методов обучения, активного 

включения деятельности научения, изобрета-

тельской деятельности в учебный процесс, 

предоставления студентам возможности уже в 

процессе обучения работать с профессиональ-

ными проблемами и при этом тренировать язы-

ковые навыки в конкретных областях деятель-

ности, в которых предстоит работать будущим 
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выпускникам. Такой подход к организации дея-

тельности обучения позволит готовить конку-

рентоспособного специалиста, активно владею-

щего технологиями решения поставленных за-

дач, способного к успешной адаптации в новой 

среде, воспринимающего конкуренцию как сти-

мул к развитию и как путь поиска оптимального 

решения и приобретения нового знания [2]. 
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инновационного развития государства. Одним из важных показателей, определяющих качество и 

уровень подготовки современного инженера, является степень владения универсальным научным 

методом - математическим моделированием, представляющим основное средство решения научных 
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Уровень научно-образовательного потен-

циала государства определяет возможности и 

перспективы его экономического роста, дина-

мику инновационного развития и вероятность 

осуществления технологического прорыва. По-

мнению вице-президента Союза машинострои-

телей России Владимира Гутенева, «человече-

ский капитал является основой конкурентоспо-

собности российских компаний» [1]. Реализация 

стратегии индустриально-инновационного раз-

вития − «новой индустриализации» актуализи-

рует интенсивное качественное развитие систе-

мы подготовки инженерных кадров, ее техниче-

ское, технологическое и методологическое «пе-

ревооружение». Президент России В. В. Путин в 

своем выступлении на заседании Совета по 

науке и образованию (23 июня 2014 г.) подчерк-

нул важность и жизненную необходимость ре-

шения стратегической задачи - повышения каче-

ства подготовки выпускников технических ву-

зов: «Качество инженерных кадров становится 

одним из ключевых факторов конкурентоспо-

собности государства и, что принципиально 

важно, основой для его технологической, эко-

номической независимости» [2].  

Система высшего технического образова-

ния при условии законодательной, экономиче-

ской и политической поддержки государства, 

должна обеспечить подготовку инновационных 

инженеров, востребованных предприятиями вы-

сокотехнологичных отраслей промышленности, 

способных осваивать, развивать и разрабатывать 

наукоемкие технологии и производства, а, сле-

довательно, интенсифицировать научно-

технический прогресс, принимать социально 

ответственные решения.   

Веления времени обуславливают высокие 

требования к выпускнику технического универ-

ситета: обладание комплексом ключевых про-

фессиональных и универсальных (общекультур-

ных или личностных) компетенций, глубокими 

фундаментальными и специальными знаниями, 

владение научными методами познания, иссле-

дования и проектирования, способность и 

стремление реализовать свой интеллектуальный 

потенциал для успешной профессиональной де-

ятельности. Для достижения желаемого образо-

вательного результата вузы активизируют поиск 

новых эффективных путей повышения качества 

подготовки инженеров.  

Инженерная деятельность на современном 

этапе приобретает все более интегрированный, 

комплексный и инновационный характер [3]. 

Широчайший спектр междисциплинарных и 

мультидисциплинарных задач, которые пред-

стоит решать инновационному инженеру, требу-

ет от него наряду с другими качествами и ком-

петенциями, владения универсальной научной 

методологией - математическим моделировани-

ем технических систем и процессов в контроли-

руемых объектах.  

Математическое моделирование является 

базовым средством решения научных и инже-

нерно-технических задач (проектирование и оп-

тимизация систем, разработка технологий, оп-

тимальное управление объектом, изучение ме-

ханизма явлений, прогнозирование развития 

процессов во времени и др.). Это основной ин-

струмент исследования естественных и техниче-

ских наук. Активное развитие и внедрение но-

вых информационных технологий, рост инфор-

мационного потенциала науки существенно уве-

личивают возможности математического моде-

лирования. Оно становится одним из главен-

ствующих методов научного познания, стиму-

лирует развитие различных направлений науки 
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и способствует зарождению новых. Выдающий-

ся ученый академик Н. Н. Моисеев подчеркивал, 

что математическое моделирование позволяет 

объединить формальное и неформальное мыш-

ление и естественным образом сочетать воз-

можности компьютера с удивительными свой-

ствами человеческого интеллекта - интуицией, 

способностью к ассоциациям и т. д. [4].   

Очень важно, чтобы курсу математического 

моделирования было отведено достойное место 

в программах подготовки будущих инженерных 

и научных кадров. Трудно переоценить роль и 

значимость этого курса для развития интеллекта 

и познавательных способностей студентов, для 

формирования их научного мировоззрения, для 

обеспечения образовательных результатов каче-

ственно нового уровня.  

В Омском государственном университете 

путей сообщения студентам ряда технических 

специальностей преподается дисциплина «Ма-

тематическое моделирование систем и процес-

сов», что предусмотрено соответствующими 

федеральными государственными образователь-

ными стандартами третьего поколения бака-

лавриата и специалитета. Для одних специаль-

ностей она является дисциплиной базовой части 

математического и научно-инженерного (или 

естественнонаучного) цикла основной образова-

тельной программы, для других специальностей 

она входит в блок вариативных дисциплин.  

Перед этой дисциплиной стоят следующие 

задачи: показать суть математического модели-

рования как научного метода исследования 

(проектирования) объектов, сформировать у 

студентов целостное представление о его ин-

струментах и возможностях, о его потенциале 

для решения различных категорий научных и 

инженерных задач, о принципах построения ма-

тематических моделей и формального описания 

процессов в контролируемых объектах, о мето-

дах решения и анализа моделей различных клас-

сов в современных интегрированных программ-

ных средах и т. д.  

Универсальная научная методология − ма-

тематическое моделирование интегрирует в себе 

информационные ресурсы (накопленный опыт, 

методы, законы, основные причинно-

следственные связи, технологии) разных наук - 

математики, физики, информатики, электротех-

ники, кибернетики, прикладной механики, элек-

троники и др. Поэтому освоение студентами 

дисциплины «Математическое моделирование 

систем и процессов» способствует получению 

ими междисциплинарных знаний, а, следова-

тельно, приобретению междисциплинарных 

компетенций – способности к синтезу научных 

знаний из разных научных областей, к система-

тизации и обобщению полученной информации, 

умения применить комплексный системный 

подход к решению поставленной задачи.  

С теоретическими основами и приемами ма-

тематического моделирования и кругом задач, 

решаемых на его основе, с принципами класси-

фикации моделей, с математическим аппаратом, 

на базе которого формируются модели, студент 

знакомится на лекциях, проводимых в мультиме-

диа формате. В лекционном курсе рассматрива-

ются примеры формирования различных классов 

математических моделей: статических и динами-

ческих, стационарных и нестационарных, линей-

ных и нелинейных, непрерывных и дискретных, 

для систем с сосредоточенными и распределен-

ными параметрами, детерминированных и стоха-

стических, теоретических и эмпирических. 

Принципиально важно продемонстрировать осо-

бенности и общность методологических подхо-

дов к решению задач моделирования техниче-

ских объектов и процессов из разных научных 

областей: физики, электротехники, электроники, 

теории цепей, теплотехники, теории автоматиче-

ского управления и др. Курс лекций должен не 

только способствовать пополнению багажа зна-

ний будущего инженера, но и научить его целе-

направленно и обоснованно выбирать соответ-

ствующий математический аппарат для адекват-

ного описания исследуемого или проектируемого 

технического объекта с учетом режима его рабо-

ты и поставленной задачи. На лекциях уделяется 

внимание способам преобразования моделей раз-

ных форм представления. Студенты знакомятся с 

методами решения и анализа моделей разных 

классов, с основами качественного исследования 

динамических систем методом фазовой плоско-

сти, с моделями решения задач аппроксимации, 

интерполяции, численного интегрирования, ис-

следования и применения типовых моделей слу-

чайных последовательностей и т.д. 

Теоретической поддержкой курса являются 

два учебных пособия, разработанных автором 

данной статьи. Одно из них имеет гриф УМО по 

образованию в области прикладной математики 

и управления  качеством [5], другое, выпущен-

ное издательством «Лань», получило гриф УМО 

по образованию в области железнодорожного 

транспорта и транспортного строительства [6]. 

Лабораторный практикум, организованный 

на должном уровне и поддержанный качествен-

ным методическим обеспечением, способствует 

формированию у будущих инженеров таких 

профессиональных компетенций как 

способность и умение применять инстру-

менты и возможности современных интегриро-
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ванных пакетов для решения задач математиче-

ского моделирования; 

умение корректно поставить задачу (сфор-

мулировать цель исследования); 

умение и способность определить и обос-

новать целесообразность применения того или 

иного математического аппарата для адекватно-

го описания объекта моделирования; 

способность из комплекса влияющих фак-

торов выявить основные, которые должны быть 

учтены в модели, и второстепенные, от которых 

следует абстрагироваться; 

способность выбрать наиболее эффектив-

ный метод решения задачи, а также способ 

отображения результатов моделирования и уме-

ние их правильно интерпретировать;  

способность применить методы, ранее при-

обретенные знания и навыки из разных дисци-

плин для достижения поставленной цели;  

владение навыками анализа и оценивания 

информации, полученной в результате модели-

рования, методами теоретического и экспери-

ментального исследования; 

способность прогнозировать дальнейшее 

течение процессов, динамику изменения состоя-

ния исследуемых объектов. 

Помимо формирования перечисленных 

профессиональных компетенций, ожидаемым 

образовательным результатом освоения дисци-

плины «Математическое моделирование систем 

и процессов» является развитие у будущих ин-

женеров способностей к логическому мышле-

нию, анализу, синтезу, абстрагированию, обоб-

щению, систематизации информации, аргумен-

тации собственных высказываний, правильной 

(корректной) постановке задачи, нахождению 

оптимального решения или вариативного реше-

ния в сложной ситуации и т.д. Очевидно, что 

максимальный образовательный эффект дости-

гается при условии высокого профессионализма 

преподавателя, привлечения современных обра-

зовательных, компьютерных, информационно-

коммуникационных технологий, оптимального 

сочетания различных форм организации учебно-

го процесса, его качественного методического 

обеспечения.  

К сожалению, в последние годы все силь-

нее проявляется одна негативная тенденция, вы-

зывающая обоснованную тревогу у профессор-

ско-преподавательского состава всех техниче-

ских университетов. Речь идет о падении каче-

ства школьного образования. Уровень матема-

тической подготовки выпускников школ ката-

строфически снижается. Причины такой ситуа-

ции: подмена полноценного учебного процесса 

натаскиванием к ЕГЭ, низкое качество учебни-

ков, ложные ориентиры обучения и т. д.  Это 

порождает серьезные проблемы качественного 

набора студентов в вузы на инженерные специ-

альности и последующего их обучения. Отсут-

ствие элементарных знаний по математике, фи-

зике, отсутствие зачатков логики, неспособность 

грамотно сформулировать свою мысль, все это 

чрезвычайно осложняет для некоторых студен-

тов освоение многих дисциплин математическо-

го, естественнонаучного и научно-инженерного 

цикла, в том числе и «Математического модели-

рования систем и процессов». Однако есть 

надежда, что системные проблемы российского 

среднего образования, столь пагубно влияющие 

на способность выпускников школ обучаться в 

техническом вузе и получить качественное 

высшее инженерное образование, будут преодо-

лены.  

Полноценное освоение курса «Математиче-

ского моделирования систем и процессов» спо-

собствует возрастанию познавательной активно-

сти студента, повышению его интереса и моти-

вации к участию в научных исследованиях, сти-

мулирует его дальнейшее саморазвитие, само-

образование на основе фундаментальных базо-

вых знаний и применении новейших достиже-

ний науки. 
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Данная статья об истории филологического образования, о профессии «филолог» как одной из 

важнейших частей отечественной истории образования. Филологи-русисты – это люди, всегда иг-

рающие весомую роль в формировании характера нации, это люди способные понимать людей иных 

культур, своих коллег и оппонентов, это люди, сохранившие навыки «умственной социальности».   
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 «В культурной жизни нельзя уйти от  па-

мяти, как нельзя уйти от самого себя. Важ-

но  только то, что культура держит в памяти, 

было достойно ее».  

Д.С. Лихачев 

 

В настоящее время происходит перестройка 

не только российского общества, но и образова-

тельной теории и практики, их содержательно-

предметных и методологическо-методических 

областей, в том числе и в методике преподава-

ния русского языка как иностранного. 

В настоящее время в связи с изменением 

роли и содержания образования в России и в 

мире перед русистикой открываются новые го-

ризонты исследований и деятельности. Эти из-

менения связаны с резким увеличением объема 

и скорости обращения информации в обществе, 

с активностью СМИ, которые формируют еже-

дневную картину мира, с постоянно ускоряю-

щимся обновлением социально-гуманитарных и 

научно-технических знаний, а также с внедрени-

ем новых учебных предметов и средств обуче-

ния, с быстрым устареванием профессиональ-

ных и общекультурных знаний. 

Обозначенные выше перемены в образова-

нии позволяют предположить изменения как в 

теории, так и в практике преподавания РКИ. 

Это, в свою очередь, приводит к необходимости 

фундаментального обновления подготовки спе-

циалистов, которые станут проводниками инно-

ваций в обучении русскому языку и культуре, 

т.е. филологов, филологов-русистов. 

Современные условия развития общества, 

подвижность профессий и специализаций, кото-

рые диктуются новыми формами экономическо-

го уклада страны, свидетельствуют о том, что 

делать ставку на усвоение определенных знаний 

и умений уже не достаточно. Необходим пере-

ход от образования «на всю жизнь» к непрерыв-

ному образованию «через всю жизнь». 

Повышение требований к качеству знаний 

труда привело и также к обновлению многих 

профессий. В их ряду и профессия «филолог». 

Филология – одна из важнейших частей отече-

ственной научной истории. По словам Д.С. Ли-

хачева филология – это высшая форма гумани-

тарного образования; филология лежит в основе 

не только науки, но и всей человеческой культу-

ры; филология сближает человечество (Д.С. Ли-

хачев). 

Однако в последние годы наблюдаются 

негативные тенденции, сказывающиеся на вос-

требованности и на системе подготовки филоло-

гов: падание престижа данной профессии, отток 

перспективных и молодых кадров в другие 

научно-производственные структуры. В связи с 

этим особо актуальным встает вопрос подготов-

ки высококвалифицированных специалистов-

филологов как личностей, у которых сформиро-

вана теоретическая, практическая, психологиче-

ская, научно-исследовательская готовность к 

интеллектуально-творческой профессиональной 

и самообразовательной деятельности.  

История филологического образования, 

профессии «филолог» одна из важнейших ча-

стей отечественной истории образования, это, 

прежде всего, история интеллигенции, т.е. того 

социального слоя, который, несмотря на свою 

относительную малочисленность, всегда играл 

весомую роль в формировании характера нации, 

это люди способные понимать людей иных 

культур, своих коллег и оппонентов, это люди, 

сохранившие навыки «умственной социально-

сти»… (Д.С. Лихачев) Филология – это связь 

всех связей. Она нужна всем, кто пользуется 

языком и словом, а слово связано с любыми 

формами бытия, с любым познанием бытия. Та-

ким образом,  можно сказать, что филология 

лежит в основе не только науки, но и всей чело-

веческой культуры. Чем шире круг эпох, круг 

национальных культур, которые входят ныне в 

сферу образованности, тем нужнее филология 

(Д.С. Лихачев). Филологию считали самой кон-

сервативной наукой, ее противопоставляли точ-

ным наукам, ее несправедливо относили к 

наукам «второго сорта». Вместе с тем, есть одна 

отличительная сторона филологии – эстетиче-
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ская: филология повышает социальные качества 

личности человека, формирует духовную и 

нравственно-воспитательную сторону жизни 

обществ. 

Когда-то филология была ограничена зна-

нием древности, теперь она охватывает все 

страны и времена. Каждый интеллигентный че-

ловек должен быть хотя бы немного филологом, 

поскольку этого требует культура.  

Филология, как наука и как профессия, яв-

ление глубоко личное, глубоко национальное и 

интернациональное, поскольку в основе своей 

она опирается на любовь к словесной культуре 

всех языков, на уважении и интересе ко всем 

культурам. 

Филология, как наука и область человече-

ской деятельности, испытала разное к себе от-

ношение во времени.  

Филология как наука возникает на сравни-

тельно зрелой стадии письменных цивилизаций, 

и наличие ее показательно не только для их 

уровня, но и типа. Высокоразвитые древние 

культуры Ближнего Востока вовсе не знали фи-

лологии, западноевропейское средневековье от-

водило ей весьма скромное место; на родине 

философии, в древней Индии и Греции, филоло-

гия возникает и разрабатывается как некое соот-

ветствие впервые оформившейся здесь рефлек-

сии не только над мышлением, но и над словом 

и речью. В XVII-XIX веках немецкий ученый 

Ф.А. Вольф вводит термин «филология» как имя 

науки об античности с университетской истори-

ко-культурной программой. И лишь в наши дни 

стали рассматривать филологию как совокуп-

ность наук, изучающих культуру народа, выра-

женную в языке и литературном творчестве. 

Развитие филологии как науки в России 

было тоже не гладким. Лишь к концу царство-

вания Елизаветы в русском обществе сложилась 

потребность в образовании, в образованных лю-

дях, знавших иностранные языки и европейскую 

литературу. Появление систематического фило-

логического образования связано с возникнове-

нием письменности. Наряду с простым обучени-

ем грамоте в старейших монастырях – Чудовом, 

Спасо-Андрониковом, Троице-Сергиевом, Кие-

во-Печерском – организовывались училища, в 

которых была введена более высокая ступень 

образования – «книжное учение».  Уже с сере-

дины XI века в Киеве существует определенная 

группа лиц, обладавшая в современном понима-

нии начитанностью и широким кругом филоло-

гических знаний. 

В начале 80-х гг. XVIIв. в Москве по ини-

циативе Сильвестра Медведева была открыта 

славяно-латинская школа повышенного тира, 

где преподавались на двух языках грамматика, 

риторика и другие «свободные искусства».  

Главными же центрами высшего филологиче-

ского образования до открытия Московского 

университета стали Киево-Могилянская акаде-

мия и Славяно-греко-латинская академия в 

Москве. 

Однако самую большую роль в становле-

нии и развитии филологического образования 

сыграл Московский университет (1755 год), в 

котором сочеталось теоретическое и специаль-

ное обучение. В 1779 году при университете 

была открыта Филологическая семинария, кото-

рая готовила литературно-издательских работ-

ников, переводчиков, учителей. Уже ко II поло-

вине XIX века центрами науки и просвещения 

стали Московский, Санкт-Петербургский, Киев-

ский, харьковский и др. университеты, по уров-

ню постановки образования, не уступающие 

лучшим университетам Запада. 

В 20-х годах XX века в содержании и орга-

низации филологического образования произо-

шли коренные изменения: были созданы пись-

менности народов СССР, русский язык стал для 

всех народов СССР языком межнационального 

общения, возросла роль художественной лите-

ратуры. Филологическое образование в вузах 

включало все разделы языкознания и литерату-

роведения.  

Изучение языка в целом, литературы и дру-

гих элементов духовной культуры русского 

народа за рубежом и иностранных языков в Рос-

сии претерпело также несколько этапов разви-

тия. 

Изучение иностранных языков с целью об-

щения с другими народами относится к давним 

временам. Первые сведения об изучении чужих 

языков относятся к Древнему Египту, который 

имел торговые и культурные связи с Грецией. В 

Римской империи иностранные языки не только 

изучались частными лицами, но и преподава-

лись в школах. В древний период и в средние 

века бытовало понятие единства метода обуче-

ния родному и иностранному языкам (обучение 

с позиции вербализма (заучивание огромного 

количества грамматических конструкций, лек-

сики ради накопления большого запаса слов и 

оборотов)). 

Практическое изучение разговорного рус-

ского языка в XIV-XVII  веках определялось 

нуждами торговли и дипломатии. В XVII веке 

интерес к русскому языку усиливается, так как 

Россия становится европейской державой. В пе-

риод преобразований Петра I наиболее ощути-

мой стала потребность в людях, владеющих 

иностранными языками. Первыми среди ино-
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странцев, начавших научное изучение русского 

языка, были находившиеся на русской службе 

Максим Грек и Ю. Крижанич, которые изучали 

язык, работали над переводами церковных книг. 

В XIX  веке в сферу внимания европейцев 

попадает русская классическая литература, со-

ответственно неуклонно растет желание ино-

странцев постигнуть язык страны, создавшей 

общеизвестные литературные шедевры.  

На рубеже XIX – XX  веков все русские 

университеты имели в своем составе иностран-

ных студентов, специализировавшихся в обла-

сти русистики и в последствии образовавших 

национальные школы русистики на родине (Ф. 

Тритен (Великобритания), В. Морфилл (Фран-

ция), Э.Лагатто (Италия) и др.).  

Второе десятилетие XX века стало време-

нем зарождения методики преподавания русско-

го языка как иностранного. За более чем семи-

десятилетнее существование методика РКИ пе-

режила несколько этапов, отражающих прогресс 

отечественной науки: 1) этап возрождения мето-

дики (20-30-е гг. XX  века); 2) этап становления 

методики (40-50-е гг. XX века); 3) этап развития 

методики (c 60 гг. XX  века). 

Постепенно, к 90-м годам XX века русский 

язык занял третье место в мировых системах 

коммуникации. Как мировой язык и язык науки, 

русский язык изучали в 1700 университетах 90 

государств и знали в равной степени около по-

лумиллиарда человек. 

После резкого спада в спросе на изучение 

русского языка иностранцами, отмечавшегося в 

последние десятилетия XX  века, к началу XXI 

века сложилась тенденция к устойчивому инте-

ресу в изучении РКИ школьниками и студента-

ми в зарубежных и российских общеобразова-

тельных и высших учебных заведениях. 

Двести лет назад еще во времена В. Гум-

больдта было провозглашено, что проводником 

национальной идеологии – как системы взгля-

дов и идей, в которых осознаются и оценивают-

ся отношения людей к действительности и друг 

к другу, - хранилищем национального сознания 

и национальной культуры является язык. Через 

русский язык и россияне, и иностранные граж-

дане могут получить доступ к неисчерпаемым 

богатствам русской культуры, к научному опыту 

нации, поэтому филолог-русист – это не только 

специальность, это миссия. 

Особенностью педагогической системы 

филологического факультета является обучение 

на неродном языке студентов, которые  ориен-

тированы на определенную профессиональную 

область и имеют национально-специфический 

опыт учебной деятельности, в условиях интен-

сивной адаптации и межкультурного взаимодей-

ствия. Организация такой работы соответствует 

научно-методическим принципам обучения не-

русских студентов, среди которых выделяются: 

 организация преподавания русского 

языка как неродного; 

 профессиональная направленность 

обучения; 

 интенсивность курса; 

 учет национально-культурных особен-

ностей обучаемых; 

 разработка и совершенствование ком-

плекса методического обеспечения учебного 

процесса; 

 взаимосвязь языкового, предметного и 

адаптационного компонента целей обучения; 

 четкая координация и преемственность 

в работе всех кафедр с учетом уровня владения 

студентами русским языком на каждом этапе 

обучения; 

 лингвометодическая и поликультурная 

компетентность преподавателя. 

Возраст учащихся обычно превышает воз-

раст российских первокурсников. Это объясня-

ется тем, что обучение во многих странах мно-

гоступенчатое и сертификат о среднем образо-

вании студенты получают в 20-21 год. Это влия-

ет на психологию учащихся, их целеустановки и 

систему ценностей. В связи с этим при органи-

зации учебного процесса необходимо выбирать 

более эффективные и корректные формы и ме-

тоды педагогической работы, ориентируясь на 

методику обучения взрослого человека, по-

скольку  большинство студентов – это зрелые 

личности. 

Следует отметить, что педагогический про-

цесс в вузах России отличается широким диапа-

зоном целеполагания, включающего в себя про-

фессионализм и социализацию личности. Исхо-

дя из этого, студент должен не только преодо-

леть психологический барьер, включающий а) 

адаптационные трудности (на языковом, поня-

тийном, нравственно-информационном, быто-

вом уровнях), б) психофизические трудности 

(языковой барьер, адаптация к новым требова-

ния, к контролю знаний), в) коммуникативные 

трудности, г) бытовые трудности, но и  овладеть 

русским языком в необходимом объеме для об-

щения в учебной и социально-культурной сфе-

рах, овладеть системой предметных знаний, не-

обходимых для образования в российских вузах. 

Следовательно, учебный процесс должен вклю-

чать в себя: 1) коммуникативную направлен-

ность обучения; 2) комплексное овладение язы-

ковым материалом; 3) комплексное развитие 
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всех видов речевой деятельности; 4) интенсив-

ные формы обучения. 

Таким образом, в современном обществе 

система образования, прежде всего в высшей 

школе должна представлять собой творческую 

среду, социокультурная функция которой за-

ключается в воспроизводстве знаний и ценно-

стей, создании концепций, теорий, методологии, 

технологии, информации. При всей многоас-

пектности стоящих перед российским высшим 

образованием задач для преподавателей, форми-

рующих профессионально-коммуникативную 

компетенцию иностранных учащихся средства-

ми русского языка. Поэтому важно построить 

учебный процесс так, чтобы добиться эффек-

тивного преодоления языковых барьеров при 

получении иностранцем высшего образования; 

перейти от дисциплинарной модели, отражаю-

щей логику прошлого развития наук, к деятель-

ностной, формирующей умение работать со зна-

ниями, информацией, технологиями; полно пе-

редать «образцы» социально-

профессионального речевого поведения; стиму-

лировать самообразовательный потенциал обу-

чаемых; сохранить истинные ценности, формы и 

приоритеты, составляющие ядро национальной 

образовательной культуры (Т.М. Балыхина).  

Анализ функционирования филологических 

факультетов и данных статистики выделяют 

следующую типичную особенность, определя-

ющую трудность в учебно-воспитательном про-

цессе: студенты являются носителями различ-

ных культур, придерживаются разных полити-

ческих взглядов и влияний, принадлежат к раз-

ным системам вероисповедания. В связи с этим 

хотелось отметить, что в современном образо-

вании все более проявляет себя феномен муль-

тикультурализма, выраженный в способности 

образования выразить разнообразие и многооб-

разие культур, отразить культуру как сложный 

процесс взаимодействия всех типов локальных 

структур, как способность создать условия для 

формирования культурной толерантности: класс 

один, а культур и субкультур в нем много, все 

они равномерны и равноинтересны, все необхо-

димы для самоопределения учащихся и их обра-

зовательного роста. Поэтому наряду с принци-

пами культуросообразности и продуктивности 

вуз должен строить образовательный процесс, 

не забывая о принципе мультикультурализма.   

Филология — наука глубоко личная и глу-

боко национальная, нужная для отдельной лич-

ности и нужная для развития национальных 

культур. Она оправдывает свое название («фи-

лология» — любовь к слову), так как в основе 

своей опирается на любовь к словесной культу-

ре всех языков, на полную терпимость, уваже-

ние и интерес ко всем словесным культурам [2].  

Чем шире круг эпох, круг национальных 

культур, которые входят ныне в сферу образо-

ванности, тем нужнее филология. Когда-то фи-

лология была ограничена главным образом зна-

нием классической древности, теперь она охва-

тывает все страны и все времена. Тем нужнее 

она сейчас, тем она «труднее», и тем реже мож-

но найти сейчас настоящего филолога. Однако 

каждый интеллигентный человек должен быть 

хотя бы немного филологом. Этого требует 

культура. 
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дами к их реализации. Формирование и управление интеллектуальным потенциалом вуза рассматри-

вается как системный феномен, включающий качественный отбор, актуализацию интеллектуаль-

ного потенциала и адаптационный механизм его развития. 
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потенциалом. 

Введение. Становление и развитие рыноч-

ной экономики в России поставило образова-

тельные учреждения в новые условия, в которых 

вузы и ссузы оказались вынуждены, как и лю-

бой другой производитель товаров и услуг, кон-

курировать за потребителя. В стремлении при-

влечь наибольшее количество внебюджетных 

средств для собственного развития и процвета-

ния учебные заведения стали открывать «попу-

лярные» специальности и направления подго-

товки.  

Отсутствие жесткой распределительной си-

стемы, действовавшей в СССР, привело к тому, 

что, «во-первых, узкопрофильные и специали-

зированные учебные заведения стали многопро-

фильными, в перечень их услуг стали включать-

ся те направления подготовки, специфика кото-

рых не соответствует общему профилю вуза. Во-

вторых, «непопулярные» направления подготов-

ки, вследствие невостребованности абитуриен-

тами, стали исчезать. Бессистемное изменение 

профилей обучения привело к дисбалансу на 

рынке труда. В условиях жесткой конкуренции 

вузов за потребителей образовательных услуг 

исчезла такая важная характеристика системы 

образования, как целостность, характерной для 

системы подготовки специалистов в СССР» [1]. 

В настоящее время все больше учреждений об-

разования переводится в статус автономных, 

самостоятельно решая экономические, социаль-

ные, правовые и иные вопросы своего суще-

ствования. 

Но современный вуз, даже приобретя ста-

тус автономного, не может существовать изоли-

рованно. В настоящее время в России происхо-

дит интеграция отечественной высшей школы в 

мировую вузовскую систему и академическое 

сообщество, развертывание эффективных ин-

теллектуальных коммуникаций; реализуется 

компетентностный подход [2]. 

Состояние интеллектуального потенциала 

регионов и всей страны в целом во многом зави-

сит от состояния образовательной среды, начи-

ная от детских садов и заканчивая системой по-

слевузовского образования. Конкурируя друг с 

другом на рынке образовательных услуг, вуз 

может быть успешен в двух случаях: либо пред-

лагая массовые «популярные» специальности 

(работая на тактические цели), либо сформиро-

вав имидж ключевого вуза в системе высшего 

образования (достигая стратегических целей). А 

молодежь, в свою очередь, «при выборе направ-

лений или специальностей подготовки во мно-

гом пассивно принимают существующие прави-

ла игры в построении своей профессиональной 

жизни по существующим общественным сте-

реотипам, стереотипам успеха. В целом, при вы-

боре профессии у молодых людей преобладает 

инструментальное отношение к высшему обра-

зованию, так как основным критерием является 

рыночная востребованность профессии. Образо-

вание воспринимается как необходимое условие 

получения работы, а в нашем случае явно 

наблюдаются притязания современной молоде-

жи к уровню и качеству образования [3]. 

Одним из главных параметров ключевого 

вуза в системе образования является его соб-

ственный интеллектуальный потенциал, а также 

его способность эффективно воспроизводить 

(актуализировать) интеллектуальный потенциал. 

Интеллектуальное преимущество таких ключе-

вых вузов страны, как МГУ и СПбГУ было бес-

спорным и во времена СССР, и сегодня не ста-

вится под сомнение. 

В настоящий момент, на наш взгляд, обна-

руживается явное противоречие между совре-

менными декларируемыми требованиями к 
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формированию и управлению  интеллектуаль-

ным потенциалом вуза и существующими бес-

системными подходами к их реализации. 

Методика исследования. В качестве основ-

ного метода сбора эмпирической информации 

выступил социологический опрос (N=182). Про-

веденное исследование было ориентировано на 

изучение особенностей и проблем профессио-

нального самоопределения современной моло-

дежи. Мотивационный аспект профессиональ-

ного выбора молодежи выступил основным кри-

терием исследования и анализа. Обработка дан-

ных осуществлялась с применением пакета «Да-

система».  

Основная часть. Прежде чем говорить о 

формировании и управлении интеллектуальным 

потенциалом современного вуза, необходимо 

уточнить составляющие данного конструкта. 

Интеллектуальный потенциал высшего учебного 

заведения представляет собой систему взаимо-

связанных и взаимообусловленных потенциалов 

обучающихся, преподавателей, сотрудников и 

администрации вуза. Именно систему, посколь-

ку включение их в данную целостность наделяет 

их системными признаками, не свойственными 

каждому из компонентов по отдельности. 

Специфика работы вуза по управлению ин-

теллектуальным потенциалом, на наш взгляд, 

заключается в том, что он одновременно являет-

ся и предметом педагогического труда, и пред-

метом управленческого труда, и в то же время 

сам является управляющим компонентом как 

потенциал субъектов профессиональной дея-

тельности в области образования. 

Современный темп и уровень развития 

производства часто требует от молодых специа-

листов не столько новых знаний, умений и 

навыков (поскольку они быстро устаревают или 

заменяются более совершенными), сколько спо-

собности быстро адаптироваться к новшествам, 

гибко реагировать на изменения во внешней и 

внутренней среде предприятия. Именно эту 

универсальную способность адаптироваться к 

окружающему миру В. Штерн называл интел-

лектом. Низкий уровень интеллекта не позволя-

ет человеку успешно включиться в жизнедея-

тельность общества, высокий же уровень, 

напротив, должен способствовать эффективному 

функционированию человека в любых системах. 

Причем общий интеллект, как универсаль-

ную способность адаптироваться, не стоит сво-

дить к теоретическому интеллекту, часто диа-

гностируемому с помощью вербальных тестов 

интеллекта. Высокий уровень теоретического 

интеллекта, наоборот, может оказать негативное 

влияние на адаптационные процессы индивида. 

Поэтому часто у специалистов в научной сфере 

отмечается диссонанс между показателями их 

научных достижений и адаптированностью в 

социально-профессиональной сфере. Та же про-

блема характерна и для многих других отраслей: 

выпускник вуза имеет высокие показатели учеб-

ных достижений, но абсолютно не приспособлен 

для практической деятельности по данной про-

фессии. Упор на теоретизацию высшего образо-

вания, возникший в связи с модернизацией си-

стемы образования и переходом на двухуровне-

вую систему обучения, привел к обобщенному 

(усредненному) образованию в рамках бака-

лавриата и углублению в узко-теоретическую 

специализацию в магистратуре. Если рассмат-

ривать интеллектуальный потенциал страны как 

возможность ее граждан эффективно адаптиро-

ваться и функционировать в системе динамично 

развивающихся отношений, то последствием 

излишней теоретизации профессиональной под-

готовки является качественное снижение интел-

лектуального потенциала как самих предприя-

тий и организаций, так и всей страны в целом. 

По мнению А.И. Субетто, интеллектуальный 

потенциал – это не только количество образо-

ванных людей, но и уровень познавательной са-

мостоятельности, качество умственной деятель-

ности как отдельных индивидов, так и всего 

народа, степень умственной активности различ-

ных слоев населения [4]. 

Система подготовки специалистов в СССР 

была профессионально адаптивно-

ориентированной. В условиях централизованно-

го управления и распределения страна имела 

подготовленных специалистов разного профиля, 

причем уровень высшего образования позволял 

им успешно трудоустраиваться во многих сфе-

рах и отраслях народного хозяйства не только в 

СССР, но и за рубежом. Причем в связи с цен-

трализованной системой распределения суще-

ствовало равновесное состояние рынка труда и 

рынка рабочей силы в стране. В настоящее вре-

мя это равновесие нарушено. 

На наш взгляд, в настоящее время главен-

ствующую позицию занимает так называемый 

«рецептурный подход» в характере подготовки 

специалистов, связанный, в первую очередь, с 

превалированием теоретических знаний над 

практическими. Так, данный подход, по мнению 

В. Никитина, приводит, как правило, к тому, что 

специалист, встретившись с ситуацией, на кото-

рую не было предусмотрено «рецепта», может 

отказаться от принятия самостоятельного реше-

ния, либо выберет в качестве компромисса 

усредненный подход, либо примет ошибочное 

решение, попытавшись подогнать реальную си-
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туацию под «рецепт» [5]. На наш взгляд, это 

связано с так называемой традиционной практи-

кой обучения в вузе, которая в настоящий мо-

мент в наибольшей степени представлена в ву-

зовской профессиональной подготовке, основ-

ным содержанием которой является деятельно-

сти преподавателя и студента, заключающаяся в 

воспроизводстве и трансляции текстов, собран-

ных в учебные программы и учебные предметы. 

Исходя из этого, позиция и деятельность препо-

давателя нацеливают студента на усвоение не-

которого набора дидактического материала, при 

этом создается впечатление, что сам преподава-

тель верит в то, что без этих основ обучающийся 

не сможет осуществлять осознанной профессио-

нальной активности. Все это подводит к тому, 

что назрела насущная необходимость в пере-

осмыслении тех образовательных условий, в 

которых, формируется способность поступать 

самостоятельно, т.е. быть ответственным за ре-

зультаты своих профессиональных действий в 

любой профессионально значимой ситуации. 

Таким образом, закономерно в связи с этим воз-

никает – как одна из ведущих – задача переноса 

полученных знаний и умений из области теории 

в область повседневной профессиональной 

практики.  

Задачей современной системы образования 

должна стать подготовка высокоадаптивных 

специалистов, в связи с этим назрела необходи-

мость в практико-ориентированном обучении. 

Это подтверждают и результаты социологиче-

ского исследования, проведенного авторами во 

время приемной кампании в Белгородском госу-

дарственном национальном исследовательском 

университете в 2013 году (N=182). Из основных 

причин поступления в высшее учебное заведе-

ние абитуриенты указали на «возможность 

успешно трудоустроиться в будущем» – 70,33%, 

«получить профессию, согласно собственным 

интересам» – 63,74%, «осознание необходимо-

сти высшего образования в современном мире» 

– 32,97% опрошенных (сумма ответов превыша-

ет 100%, так как можно было выбрать несколько 

вариантов ответов). И лишь только незначи-

тельное количество опрошенных выбрало такие 

варианты ответов как «важен только диплом о 

высшем образовании вне зависимости от буду-

щей профессии» (5,49%), «по настоянию роди-

телей» (3,30%), «чтобы не отставать от друзей, 

так как они уже учатся в вузе» (1,10%). То, что 

установки абитуриентов в плане получения 

высшего образования в большинстве своем 

направлены на дальнейшее трудоустройство, и 

должно подводить всю систему вузовского об-

разования как раз таки к практико-

ориентированному обучению.  

Основными целями внедрения практико-

ориентированного обучения являются: 

1. Студент, мотивированный к обучению; 

2. Образовательные программы, обеспе-

чивающие высокую эффективность профессио-

нальной подготовки выпускника, соответству-

ющего стандартам работодателей; 

3. Процесс подготовки и переподготовки 

кадров, адекватный изменениям структуры рын-

ка труда, аккумулирующий лучшие образова-

тельные технологии и профессорско-

преподавательский состав; 

4. Проекты, научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские, разрабатываемые по 

заказам предприятий, в рамках грантовых и дру-

гих научных программ; 

5. Программы инфраструктурного разви-

тия и инвестиционные. 

Обязательным элементом практико-

ориентированного образования является нара-

ботка практического опыта деятельности, уро-

вень которого более точно определяется мето-

дами компетентностного подхода. 

Процесс внедрения практико-

ориентированного подхода основан не только на 

образовательном процессе, но и на формирова-

нии личности студента, основанного на вовле-

чении его собственных сил и способностей. 

Особенностью использования практико-

ориентированного подхода в системе высшего 

образования, является то, что он позволяет фор-

мировать фундаментальную научную базу зна-

ний у студентов параллельно с получением 

практических компетенций. Реализация практи-

ко-ориентированного подхода подразумевает 

получение студентами не только практических, 

но и общекультурных, а также социальных ком-

петенций, которые необходимы им для будущей 

профессиональной деятельности. Субъекты об-

разовательных процессов в ВУЗе постоянно 

сталкиваются с проблемой формирования у сту-

дентов комплексной модели реализации профес-

сиональных компетенций. 

На наш взгляд, основной целью практико-

ориентированного образования является форми-

рование у студентов профессиональных, обще-

культурных, а также социально-значимых ком-

петенций, посредством приобретения знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности. Конеч-

ным результатом практико-ориентированного 

подхода является итоговая модель поведения 

студента, окончившего обучение, посредством 

реализации им профессиональных видов дея-

тельности, формируемых в ходе учебной дея-
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тельности, а также прохождения практик. Про-

цесс внедрения практико-ориентированного 

обучения в систему высшего образования под-

разумевает полное реформирование данной си-

стемы, а также направлений результатов ее до-

стижения. 

В связи с этим возникает вопрос управле-

ния потенциалом вуза. Проблема управления 

интеллектуальным потенциалом высших учеб-

ных заведений является постоянно актуальной, 

т.к. включает возможность использования 

огромных, скрытых резервов. 

По отношению к управлению интеллекту-

альным потенциалом вуза применимы два про-

цесса – отбор и актуализация. 

По отношению к студентам процесс отбора 

потенциально «пригодной» и одаренной моло-

дежи должен осуществляться на этапе поступ-

ления в вуз. Именно на данном этапе вуз должен 

иметь возможность «калибровки» талантливых 

учащихся от посредственных. Изменения, про-

изошедшие с внедрением инноваций в образова-

тельной сфере (а именно, с применением едино-

го государственного экзамена), привели к тому, 

что процесс отбора абитуриентов в настоящее 

время дистанцирован от вуза. Лишь небольшая 

часть абитуриентов проходит конкурсные экза-

мены или поступает на основе побед в олимпиа-

дах и конкурсах. Большинство студентов зачис-

ляются на основе рейтингования по итогам ЕГЭ. 

В данном случае не исключено механическое 

зачисление, мотивированное со стороны абиту-

риента только желанием «быть студентом», 

«быть как все», безотносительно собственных 

интересов, склонностей и способностей. 

Как показали результаты вышеупомянутого 

социологического исследования, проведенного 

авторами, только 58,24% будущих студентов 

подают документы на то направление или спе-

циальность, о которой они мечтали и действи-

тельно хотели получить, а 41,76% абитуриентов 

изначально подают документы, полагаясь не на 

собственный интерес, собственное желание, а 

скорее рассматривая то или иное направление 

подготовки (специальность) более перспектив-

ным, престижным. По мере зачисления меняют-

ся представления студентов о целях поступле-

ния в вуз – от желания обучаться на интересу-

ющей специальности до цели поступить хотя бы 

куда-нибудь.  

При этом возникает следующая проблема, 

связанная с актуализацией интеллектуального 

потенциала студентов. Поскольку у большин-

ства поступивших студентов присутствует уста-

новка на получение высшего образования вооб-

ще, вуз сталкивается с проблемой отсутствия 

мотивации к освоению специальных дисциплин. 

Сфера интересов таких студентов обычно нахо-

дится вне вуза, вне будущей профессии. 

По отношению к интеллектуальному по-

тенциалу профессорско-преподавательского со-

става также остро встают проблемы отбора и 

актуализации. Вузу необходимы компетентные 

сотрудники, сами способные гибко реагировать 

на изменения факторов окружающей среды 

(экономических, политических, социальных и 

т.д.), способные к освоению нового опыта, од-

нако с сохранением лучших фундаментальных 

традиций в науке. При этом остро встает вопрос 

о подготовке педагогических кадров для непеда-

гогических специальностей. С одной стороны, 

вузу выгодно взять молодого сотрудника из 

числа выпускников, обучающегося в аспиранту-

ре, которого хорошо зарекомендовал себя в про-

цессе учебы и научно-исследовательской дея-

тельности. Он хорошо адаптирован к вузу, знает 

специфику научного труда, но, в то же время, 

часто абсолютно оторван от практической дея-

тельности. Соответственно, адаптационные воз-

можности интеллектуального потенциала такого 

специалиста, как носителя профессионального 

опыта, снижены. С другой стороны, можно взять 

профессионала из числа работающих по данной 

профессии, хорошо знающего особенности спе-

циальности. Однако высококлассный професси-

онал часто не знает специфики педагогического 

труда, не обладает педагогическими технологи-

ями, не имеет представления об особенностях 

взаимодействия со студентами. Сам, обладая 

важными для профессии адаптационными воз-

можностями, он не в состоянии передать их сту-

дентам и способствовать актуализации их ин-

теллектуального потенциала. 

Еще большее значение для формирования и 

управления интеллектуальным потенциалом со-

временного вуза имеет потенциал администра-

тивного состава вуза, поскольку от его стратеги-

ческих решений будет зависеть будущее вуза, 

его сотрудников и студентов. Неправильная ад-

министративная политика, стратегические про-

счеты в управлении могут обернуться для вуза 

потерей высококлассных специалистов, утратой 

места на рынке образовательных услуг, и, в со-

временных условиях, даже значительными фи-

нансовыми потерями. 

Таким образом, для успешного управления 

интеллектуальным потенциалом вуза необходи-

мо обратить внимание на решение таких важных 

проблем как качественный отбор, актуализация 

интеллектуального потенциала и адаптацион-

ный механизм его развития. 
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Обеспечение и повышение эффективности 
функционирования вуза как одной из возмож-
ных стратегий его развития, зависит от анализа 
его адаптационного потенциала и оценки эф-
фективности развития потенциала. Серьезной 
проблемой в данном случае выступает необхо-
димость комплексного подхода к анализу адап-
тационного потенциала. 

Адаптивное вузовское образование счита-
ется эффективным в случае гармонизации от-
ношений человека с обществом: стимулирует 
интеллектуальное развитие посредством освое-
ния современных методов познания, осуществ-
ляет процесс социализации личности в окружа-
ющей культурно-техногенной и компьютеризи-
рованной среде, создает условия для приобрете-
ния широкой базовой подготовки, позволяющей 
быстро переключаться на другие области про-
фессиональной деятельности. 

Профессиональная подготовка в вузе долж-
на быть естественно прогностичной, то есть 
ориентироваться на будущее, поскольку вы-
пускник вуза будет работать в условиях, отли-
чающихся от контекста его учебной деятельно-
сти. 

По мнению С.В. Вьюгиной, интеллектуаль-
ный потенциал личности в современном обще-
стве проявляется в форме реального и перспек-
тивного. Под реальным интеллектуальным по-
тенциалом понимается совокупность способно-
стей, еще не нашедших выражения в деятельно-
сти, но могущих быть в ней задействованным, 
поскольку условия для этого обществом уже 
созданы. Под перспективным интеллектуальным 
потенциалом понимается совокупность способ-
ностей, которые возможно никогда не найдут 
своего выражения в деятельности, если обще-
ством не будут созданы для этого существую-
щие условия [6]. 

Вуз представляет собой открытую систему, 
с множеством подсистем внутри, взаимодей-
ствующую с окружающей средой и являющуюся 
компонентом других систем (в частности – об-
разовательной системы). Соответственно, ин-
теллектуальный потенциал вуза (его реальные и 
перспективные формы) зависят от множества 
факторов, находящихся в сложных, комплемен-
тарных (а иногда и антагонистических) отноше-
ниях друг с другом. 

Выводы. Исходя из изложенного ранее, 
интеллектуальный потенциал вуза как систем-
ный феномен представляет собой уникальный 
конструкт, позволяющий учреждению успешно 
адаптироваться к изменяющимся условиям 
окружающего мира, не сводимый к простой 
сумме потенциалов его членов. 

Механизм управления интеллектуальным 
потенциалом организации представляет собой 

совокупность способов достижения взаимосвя-
занной деятельности ее функциональных под-
разделений в рамках установленной организа-
ционной структуры с целью эффективного ис-
пользования возможностей организации для 
развития ее интеллектуальных преимуществ. 
Таким образом, механизмом управления интел-
лектуальным потенциалом вуза является то об-
разовательное пространство, которое развивает-
ся на основе принятых в обществе социальных 
стандартов с учетом региональной, отраслевой и 
профессиональной специфики вуза. Соответ-
ственно, для успешной реализации главной 
функции интеллектуального потенциала вуза – 
адаптации к окружающему миру – вузу необхо-
димо в подготовке молодых специалистов не 
только гибко учитывать изменение конъюнкту-
ры рынка образовательных услуг, но, в первую 
очередь, своевременно и оперативно реагиро-
вать на изменения рынка труда, уровень разви-
тия науки и техники, кадровую политику госу-
дарства и регионов и множества других факто-
ров, взаимодействующих с открытой системой 
вуза. 
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На современном этапе развития общества 

перед образованием, в частности, перед высшей 

школой стоит задача подготовки молодого по-

коления к жизни в условиях поликультурного 

пространства, интеграции в мировое сообще-

ство, формирования умения общаться и сотруд-

ничать с людьми разных поколений, националь-

ностей, рас и вероисповеданий. Подготовка в 

вузе специалиста, владеющего не только про-

фессиональными знаниями, навыками и умени-

ями, но и способного взаимодействовать в поли-

культурном пространстве, является наиболее 

приоритетным условием развития современного 

мира и сосуществования в нем множества наро-

дов и культур. 

Процессы интеграции, ведущие к глобаль-

ным изменениям в культуре, политике, эконо-

мике, и сопровождающиеся сближением и раз-

общением культур одновременно, привели к 

необходимости подготовки специалистов, уме-

ющих преодолевать негативные явления, свя-

занные с межкультурными конфликтами, стро-

ить позитивные отношения, реализовывать свой 

потенциал и обеспечивать успешное взаимодей-

ствие с представителями других этнокультур в 

будущей профессиональной деятельности. В 

рамках глобализации возрастает международ-

ный диалог культур. Международный культур-

ный диалог усиливает взаимопонимание между 

народами, дает возможность лучшего познания 

собственного национального облика. 

В этой связи проблема формирования у мо-

лодого поколения опыта межкультурного взаи-

модействия актуальна практически во всех ре-

гионах России, где обучаются иностранные сту-

денты, проживают представители других этно-

культур. Будущий специалист не может отве-

чать современным требованиям модернизации, 

если только ограничивается профессиональны-

ми знаниями и умениями, поэтому ему необхо-

димо освоить социокультурный пласт теории и 

практики для того, чтобы эффективно осу-

ществлять социальную и профессиональную 

деятельность в поликультурном социуме, обла-

дать высокой профессиональной и индивиду-

альной культурой, находить и принимать реше-

ния в условиях межкультурного взаимодей-

ствия. 

Достижение данной цели требует разработ-

ки методологических основ, поиска и внедрения 

инновационных технологий и гибких организа-

ционных форм и их внедрение в образователь-

ный процесс. Известно, что одна из основных 

функций образования как социокультурного фе-

номена заключается в обеспечении условий 

трансляции культуры подрастающему поколе-

нию. При этом носителями, субъектами культу-

ры выступают и отдельные преподаватели (лич-

ности), и различные слои, части общества (про-

фессиональные группы), и общество в целом. 

Они в совокупности составляют основу профес-

сиональной культуры образовательного про-

странства вуза, и вместе с тем определяют 

функциональную особенность образовательной 

среды вуза, которая формализуется в результате 

взаимодействия отдельных социально-

профессиональных культур.  

Расширенное современное языковое куль-

турное пространство, немыслимое в своей изо-

ляции, рассматривается сегодня как целостная 

система языков и культур и, несомненно, межъ-

языковых и межкультурных взаимодействий и 

трансформаций в хореографическом искусстве. 

На всех этапах своего развития человече-

ство постоянно обращалось к танцу как к уни-

версальному средству воспитания человека, 

гармонизации личности. Находясь на стыке ты-

сячелетий в условиях интенсивных и глобаль-

ных перемен, общество ищет пути выхода из 

кризисных и конфликтных ситуаций. Как 
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наблюдается из исследований, на первый план 

выступают вопросы быстрой и гибкой адапта-

ции к быстро меняющимся условиям. Интен-

сивность и глубина происходящих в обществе 

перемен отражается, прежде всего, на эмоцио-

нальной сфере каждого человека. В связи с этим 

интересной и перспективной является работа по 

гармонизации состояний и отношений процесса 

общения через танец, ведь именно танец являет-

ся интегратором всех аспектов человека [8, 

С.41], элементом спонтанного невербального 

поведения человека, пусковым механизмом 

процессов интерпретации в общении. [6, С.43.] 

Богатая и многообразная практика хорео-

графического искусства, его произведения, со 

всеми присущими ему формами, приемами, ме-

тодами национального музыкального и танце-

вального мышления, выходя из национальных 

рамок, становятся явлением интернационально-

го звучания. Работа со структурированным тан-

цем позволяет достичь реструктурирования, 

развития коммуникативных навыков, так как 

танец мы понимаем как совокупность знаков, 

имеющих пространственно-временную структу-

ру и несущих информацию о состояниях, чертах 

характера и отношениях личности. [7, С.140.]. 

В каждой культуре, как и в хореографиче-

ском искусстве, существуют свои нормы этикета 

и поведения, свой стиль мышления, поэтому 

знание реалий иноязычных стран очень важны. 

Следует отметить, что культура, хореографиче-

ское искусство – это одно из основных понятий 

в поликультурном образовании, принадлежащих 

к общефилософской и общеисторической кате-

гориям, т.е. к таким, которые имеют ценность во 

все времена. В связи с этим необходимо обра-

тить внимание на историко-логический подход к 

пониманию сущности культуры.  

Осмысливая историческое развитие чело-

веческих культур, Н.А. Бердяев большое место 

отводит национальной индивидуальности, 

утверждая, что «человек входит в человечество 

через национальную индивидуальность как 

национальный человек, как русский, француз, 

немец или англичанин» [2, 190]. Такой подход 

позволяет увидеть в культуре, и в хореографи-

ческом искусстве, черты национального харак-

тера, индивидуально-народное качество, что 

непосредственно выводит культуру на общече-

ловеческий уровень.  

Исследуя категорию «культура» В.С. Биб-

лер отмечает, что данное понятие складывается 

из следующих определений: культура как форма 

одновременного бытия и общения людей про-

шлых, настоящих и будущих культур, форма 

диалога и взаимопорождения этих культур; 

культура – это форма самоопределения индиви-

да в личности, форма самодетерминации нашей 

жизни, сознания, мышления; культура – это 

«изобретение мира впервые» [3,31,35]. По мне-

нию В.С. Библера, феномен культуры пронизы-

вает все важные события жизни человека.  

Культуру как проявление духа человече-

ской личности, ее творческих потенций рас-

сматривают Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский, 

П.А. Сорокин, Н.А. Лосский и др. Н.А. Бердяев, 

анализируя культуру через призму человеческой 

личности, отмечает, что «Она осуществляет 

лишь истину в познании, философских и науч-

ных книгах; добро – в нравах, бытии и обще-

ственных установлениях; красота – в книгах 

стихов и картинах, в статуях и архитектурных 

памятниках, в концертах и театральных пред-

ставлениях, божественное – лишь в культуре и 

религиозной символике» [2,225]. 

С психолого-педагогической точки зрения 

понятие «культура» определяется как историче-

ски определенный уровень развития общества, 

творческих сил и способностей человека, выра-

женный в способах организации жизни и дея-

тельности людей, а также создаваемых ими ма-

териальных и духовных ценностей.  

Трактовка понятия культуры, представля-

ющая для нас интерес, принадлежит В.Г. Михе-

евой, которая тесно связывает данную катего-

рию с понятием культурных контактов, пред-

ставляющих собой существенный компонент 

общения между народами. Необходимо отме-

тить, что при взаимодействии культуры не толь-

ко друг друга дополняют, но и вступают в слож-

ные отношения между собой, обнаруживая при 

этом свою самобытность и специфику. При этом 

культуры взаимно адаптируются, заимствуя 

друг у друга самое лучшее. Исчезновение идеи 

исключительности и доминирования одной 

культуры ориентирует на выявление специфики 

других культур. Идея о множественности куль-

тур предполагает выяснение вопроса о проница-

емости/непроницаемости культур, то есть, о 

возможности их конструктивного взаимодей-

ствия. 

Отметим, что межкультурное образование 

рассматривается как важная часть современного 

глобального образования, которая позволяет вы-

работать понимание особенностей и сложностей 

работы в поликультурном пространстве; ведет к 

усвоению индивидуумом знаний о другой куль-

туре; уяснению общего и различного в традици-

ях, обычаях, культурных ценностях других эт-

носов с последующим использованием их в ре-

альной коммуникации в результате чего форми-

руется опыт межкультурного взаимодействия.  
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Целью межкультурного образования явля-

ется формирование у будущих специалистов 

социокультурной сферы нового культурного 

сознания, способности при контакте с предста-

вителями иносоциокультур понять особенности 

их образа жизни, нормы поведения и этикета, 

присущие им ценности, что означает усвоить 

иные стандарты другой культуры. В современ-

ных условиях знание особенностей той или иной 

этнокультуры – это не только показатель куль-

турного развития специалиста, но и одно из 

условий его успешной профессиональной дея-

тельности. В связи с расширением профессио-

нальных и личных контактов специалистов раз-

ных стран, обращение к анализу культурологи-

ческого подхода в обучении приобретает осо-

бую актуальность. 

Мы полагаем, что именно культурологиче-

ский подход в обучении студентов помогает ре-

шить задачу общения и эффективного взаимо-

действия специалистов в поликультурном про-

странстве.  

Такие ученые, как В.В. Краевский, И.Я. 

Лернер, М.Н. Скаткин полагают, что культуро-

логический подход позволяет рассматривать со-

держание образования как педагогически адап-

тированный социальный опыт человечества, 

тождественный  по структуре человеческой 

культуре  во всей ее структурной полноте. 

По мнению С.Г. Тер-Минасовой культуро-

логический подход в обучении «направлен на 

то, чтобы понять особенности речеупотребле-

ния, дополнительные смысловые нагрузки, по-

литические, культурные, исторические и тому 

подобные коннотации единиц речи» [6,65].  

С нашей точки зрения культурологический 

подход способствует более глубокому понима-

нию и своей собственной культуры, своего ми-

ровоззрения, подхода к жизни и к  людям. Ис-

следуя корни, проявления культур разных наро-

дов, знакомя с  особенностями уклада жизни 

представителей иносоциокультур, задача препо-

давателя заключается в научении студентов тер-

пимости, уважению и пониманию других куль-

тур, что является залогом успешного взаимодей-

ствия в межкультурном пространстве.  

Обобщая вышесказанное, можно утвер-

ждать, что коммуникативное и социокультурное 

развитие студентов происходит в основном за 

счет правильной реализации культурологиче-

ского подхода, ведущего к формированию и 

развитию многофункциональной социокультур-

ной компетенции, которая помогает будущему 

специалисту ориентироваться в разных типах 

культур и цивилизаций при решении личностно 

и профессионально важных задач и проблем в 

различных типах современного межкультурного 

общения. 
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Проблемы развития дистанционного образования стали рассматриваться гораздо шире, чем 

первоначально. Если сначала речь шла о дистанционном образовании как о возможной форме полу-

чения образования, то сейчас те или иные элементы дистанционного образования достаточно ши-

роко применяются в вузах и при традиционных формах получения образования. С учетом интенсив-

ного развития информационных технологий в мире меняется и сам образовательный рынок и обра-

зовательная среда, в рамках которой реализуется процесс обучения. Мировые тенденции все ярче 

показывают, что будущее за гибкими моделями образовательного процесса, в котором активно ис-

пользуются различные средства, методы и технологии, в том числе и дистанционные.  

Ключевые слова: дистанционное образование, проблемы, традиционная форма, информацион-

ные технологии, преподаватель, образовательные учреждения. 

Развитие дистанционного обучения в Рос-

сии происходит на фоне серьезных изменений 

на мировом рынке образовательных услуг. Ос-

новным вектором этих изменений является гло-

бализация. Сейчас можно с уверенностью гово-

рить о постепенном стирании границ между си-

стемами образования, которые сформировались 

в различных странах. Миграционные процессы, 

приобретая общемировой характер, вынуждают 

вузы следовать принципу «наш диплом – для 

гражданина мира». В этом контексте дистанци-

онное обучение, еще недавно принимавшееся 

как вспомогательный компонент, все больше 

обосабливается в самостоятельную, четко вы-

строенную систему обучения, затрагивающую 

практически все страны и образовательные 

учреждения. Сейчас ведущие институты, уни-

верситеты, колледжи разворачивают у себя си-

стемы дистанционного обучения, чтобы полу-

чить образование у них мог любой желающий 

вне зависимости от гражданства и местонахож-

дения. 

Ни для кого не секрет, что сегодня образо-

вание переживает не самые лучшие времена, что 

в первую очередь связано с затянувшимся пере-

водом образовательных услуг на рыночную ос-

нову. О трудностях и проблемах сейчас говорят 

очень много, в том числе и в контексте дистан-

ционного обучения. Если конструктивно подой-

ти к вопросу влияния дистанционных форм обу-

чения на решение части проблем, то нельзя не 

заметить, что такое обучение является более 

дешевым, чем традиционное, и поэтому может 

сделать образование более доступным. Немало-

важный фактор здесь – это огромная территория 

страны и, следовательно, высокие транспортные 

расходы. Дистанционные формы обучения смо-

гут существенно расширить аудиторию слуша-

телей курсов, преподаваемых лидерами, как в 

образовании, так и в бизнесе. То же самое мож-

но сказать и об исчезновении границ между 

странами: дистанционное обучение дает воз-

можность жителям России знакомиться с меж-

дународными образовательными сообществами 

и не оставаться в стороне от происходящего в 

мире». 

Представители вузов единодушны в том, 

что одним из главных препятствий для развития 

дистанционного обучения в России является не-

совершенство законодательной базы. Россий-

ская образовательная практика до сих пор не 

располагает документом, в полной мере регла-

ментирующим применение дистанционных об-

разовательных технологий. Имеющееся законо-

дательство пока не отвечает на большинство 

вопросов организаторов учебного процесса. До 

сегодняшнего дня к образовательным програм-

мам, реализуемым с использованием дистанци-

онных образовательных технологий, применя-

ются те же нормативы, что и к традиционным. В 

целом же, большинство проблем дистанционно-

го обучения в нашей стране очевидны. В России 

все еще достаточно слабо развита инфраструк-

тура Интернета, а ее модернизация в расчете на 

каждого жителя обходится очень дорого: в 

среднем в 5–6 раз дороже, чем в Западной Евро-

пе. При этом большая часть населения имеет 

невысокие доходы и низкую компьютерную 

грамотность, что тоже существенно мешает по-

явлению массовых программ дистанционного 

обучения.  

На пути дистанционного обучения стоит и 

консерватизм отечественных академических 

кругов. Поскольку дистанционное обучение не в 

полной мере вписывается в традиционное пред-

ставление об образовании, оно встречает сопро-

тивление со стороны определенной части акаде-

мического сообщества. Под лозунгом сохране-
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ния традиционно высокого качества российско-

го образования делаются попытки воспрепят-

ствовать внедрению в учебный процесс совре-

менных образовательных технологий. Многих 

не устраивает необходимость их изучения, раз-

работки новых педагогических приемов и тео-

рий, изменение самого принципа образования, в 

котором на передний план выходит не профес-

сор, а студент, как основной потребитель обра-

зовательной услуги. 

Но основная проблема в организации ДО, 

на наш взгляд, порождена нехваткой преподава-

телей, готовых профессионально, технически и 

психологически использовать дистанционные 

технологии в учебном процессе. Инновацион-

ность дистанционного обучения в университете 

проявляется в новой специализации преподава-

теля – тьютора, который в качестве представи-

теля университета осуществляет учебно-

методическое обеспечение и решает организа-

ционные вопросы, связанные с контролем успе-

ваемости и качеством усвоения учебного мате-

риала обучающимися в процессе обучения. 

Тьютор – преподаватель, организатор, консуль-

тант-наставник, входящий в административно-

преподавательский состав системы дистанцион-

ного обучения, осуществляет методическую и 

организационно- консультационную помощь 

обучающимся в рамках конкретной программы 

дистанционного обучения. В связи с появлением 

методов, основанных на современных информа-

ционных технологиях, в сфере образования про-

исходят существенные изменения в преподава-

тельской деятельности, месте и роли преподава-

теля в учебном процессе, его основных функци-

ях. В качестве первостепенных А.В. Соловов 

выделяет следующие 4 основные функции [4]: 

1. организаторская – организует учебную 

деятельность, рабочее пространство студента; 

2. информационная – заботиться об усвое-

нии студентами определенного теоретического 

содержания, представленного в материалах кур-

сов; 

3. коммуникативная – обеспечивает обще-

ние студентов 

4. развивающая – активизирует познава-

тельную деятельность студентов, способствует 

их личностному развитию. 

Таким образом, тьютор: помогает обучаю-

щемуся дидактически правильно организовать 

процесс обучения; мотивирует на эффективное 

усвоение знаний, умений и навыков; разрабаты-

вает программно-методическое обеспечение; 

организует и управляет учебным процессом; 

консультирует обучающихся; контролирует вы-

полнение индивидуальных планов обучения; 

создает благоприятные для обучения организа-

ционо-психологические условия, облегчающие и 

содействующие эффективному процессу само-

образования взрослой личности [1]. 

Следует акцентировать внимание на том, 

что в современных условиях педагога не заме-

няют компьютерами и новыми информацион-

ными технологиями, а лишь изменяют при этом 

его роль. Система дистанционного обучения 

может поддерживать следующие формы обуче-

ния [2]: 

1) лекции ДО, в отличие от аудитор-

ных лекций, исключают живое общение с пре-

подавателем, но имеют и ряд преимуществ: ис-

пользование новейших информационных техно-

логий (гипертекста, мультимедиа, виртуальной 

реальности и др.) делает лекции интересными и 

наглядными. Такие лекции можно слушать в 

любое время и на любом расстоянии. Кроме то-

го, не требуется конспектировать материал; 

2) «очные» консультации; 

3) off-line-консультации, которые прово-

дятся преподавателем курса с помощью элек-

тронной почты или в режиме телеконференции 

4) on-line-консультации; проводимые пре-

подавателем курса; 

5) практические занятия; 

6) лабораторные работы при дистанцион-

ном обучении разумно проводить во время вы-

ездов преподавателей или под руководством 

тьюторов непосредственно в учебном центре 

или филиале вуза, имеющем необходимую ма-

териальную базу; 

7) самостоятельная работа студентов. 

Несомненно, потребуется некоторое время 

для решения этих непростых задач, как и для 

того, чтобы подготовить преподавателей и тех-

нический персонал для широкомасштабного 

внедрения новейших технологий в систему рос-

сийского образования Дистанционное обучение 

развивается колоссальными темпами, этому 

способствует и развитие сети Интернет, и рост 

ее информационных и коммуникационных воз-

можностей. 

Пристальным вниманием представителей 

вузов пользуется то, насколько дистанционное 

обучение интересно современным студентам, 

как они относятся к этому виду сотрудничества 

с образовательными учреждениями. Отношение 

студентов к дистанционному обучению пока 

двояко и неоднозначно. С одной стороны, они 

понимают его преимущества, а с другой еще не-

много опасаются того, что будет потеряно каче-

ство получаемых знаний, скажется отсутствие 

личных контактов с преподавателем, и диплом 

будет иметь меньшую значимость. При этом 
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очевидно, что правильная разъяснительная и 

маркетинговая деятельность учебного заведе-

ния, а также грамотно выстроенная система ди-

станционного обучения (с использованием по-

следних технологических достижений, прорабо-

танной методологической базой, интерактивным 

взаимодействием и т.д.) может существенно 

увеличить вес дистанционной формы обучения в 

глазах студентов. 

В представлении основной части перво-

курсников обучение с применением дистанци-

онных технологий обеспечивает высокое каче-

ство знаний. Их привлекают процесс поступле-

ния и обучения, его стоимость, индивидуальное 

расписание занятий, географическая доступ-

ность образования. Однако понимание того, что 

такое дистанционное образование, сформирова-

но у них слабо. И это является для первокурсни-

ков фактором риска, с которым они связывают 

возможные сложности в процессе обучения. 

Студенты старших курсов относятся к дистан-

ционному обучению иначе. Их привлекают ин-

новационные методы, которые помогают учить-

ся и делают специалиста более востребованным 

на рынке труда, дают им возможность овладеть 

компьютерными программами и навыками са-

мопрезентации (телеэссе), формируют умение 

использовать компьютерные базы данных, элек-

тронные библиотеки, позволяют совмещать ра-

боту и учебу, самостоятельно платить за образо-

вание и так далее. 

В последнее время качество образования 

стало острой проблемой, но новые технологии в 

образовании, в первую очередь дистанционные, 

а также усилия министерских проектов в обла-

сти качества образования позволяют оптими-

стично смотреть на перспективы решения этой 

проблемы. Кроме того, отмечается возрастаю-

щий интерес российской вузовской обществен-

ности к внедрению в образовательный процесс 

современных информационных технологий, в 

том числе и дистанционных 3. 

Получение образования дистанционно, поз-

волит высылать работу на проверку преподава-

телю непосредственно со своего компьютера 

дома или с рабочего места и в более короткие 

сроки узнать оценку и рецензию преподавателя. 

Взаимодействие между студентом и препо-

давателем высоко ценится студентами и счита-

ется наиболее важным фактором при дистанци-

онной форме получения образования. Совре-

менные технологии дистанционного обучения 

позволяют создать чувство общности, принад-

лежности к сообществу студентов и преподава-

телей.  

Индивидуальный образовательный проект 

– это:  

 Совместное взаимодействие студента и 

менеджера по разработке и реализации индиви-

дуальной образовательной программы;  

 Выбор программы обучения с учѐтом 

специфики и вида профессиональной деятельно-

сти студента;  

 Формирование индивидуального графи-

ка и последовательности изучения дисциплин с 

учѐтом индивидуальных потребностей;  

 Индивидуальный выбор содержания 

контрольных, курсовых, дипломной и др. работ 

с учѐтом настоящей или будущей профессио-

нальной деятельности студента;  

 Возможность выбора дополнительных 

образовательных услуг с учѐтом индивидуаль-

ных потребностей;  

 Возможность формирования индивиду-

ального проекта карьерного роста;  

 Участие в формировании стоимости 

(расходов) на реализацию выбранного образова-

тельного проект;  

 Участие в определении графика оплаты 

услуг.  

Индивидуальный образовательный проект 

– для тех:  

 Кто имеет серьѐзные цели на будущее и 

стремится к постоянному профессиональному 

развитию и карьерному росту;  

 Кто желает сам участвовать в формиро-

вании образовательной программы, с учѐтом 

своих потребностей;  

 Кто желает сам определять сроки и по-

следовательность изучения дисциплин;  

 Кто заинтересован в индивидуализации 

обучения;  

 Кто желает профессионально расти и 

развиваться с использованием современных 

компьютерных технологий в обучении;  

 Кто хочет иметь возможность использо-

вать всевозможные дополнительные образова-

тельные услуги для наилучшего удовлетворения 

своих индивидуальных потребностей;  

 Кто желает формировать индивидуаль-

ный проект карьерного роста с учѐтом своих 

жизненных целей;  

 Кто не хочет быть привязан к стандарт-

ным учебным планам и графикам;  

 Кто хочет принимать участие в опреде-

лении цен на дополнительные услуги и сроков 

оплат.  

В учебном процессе помимо лекционных 

занятий используются тренинги, рассматрива-

ются бизнес-кейсы, моделирующие реальные 

ситуации, которые могут произойти во время 
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будущей трудовой деятельности. Наряду с этим 

студенты проходят практику на предприятиях 

области, участвуют в различных нучно-

практических конференциях. Данная методика 

обучения позволяет институту выпускать специ-

алистов, обладающих полным комплексом зна-

ний, которые будут готовы к активной трудовой 

деятельности сразу после получения диплома.  

Таким образом, система дистанционного 

обучения может и должна занять свое место в 

системе образования, поскольку при грамотной 

ее организации она может обеспечить каче-

ственное образование, соответствующее требо-

ваниям современного общества сегодня и в 

ближайшей перспективе. 
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА РАБОТНИКОВ ВУЗА* 

nic0301@rambler.ru 

В настоящее время в отечественном научном дискурсе практически отсутствуют исследова-

ния социального капитала в контексте высшей школы; он не рассматривается как стратегический 

ресурс ее развития. При этом, исследования западных практик показывают, что социальный капи-

тал является не только фактором эффективности экономической деятельности на уровне отдель-

ных социальных групп и организаций, но и катализатором общественного прогресса. 

Перед современным высшим образованием сегодня стоят задачи, решение которых затрудни-

тельно без мобилизации усилий, капитализации социального потенциала всех субъектов социального 

пространства вуза. Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена важностью при-

влечения внимания научного сообщества и системы стратегического управления высшей школой к 

проблеме формирования и эффективного использования социального капитала сотрудников вузов в 

процессах модернизации высшего образования, необходимостью исследования его специфики и меха-

низмов его развития. 

Ключевые слова: социальный капитал, социальные связи, солидарность, социальное доверие. 

Введение. Активный интерес к феномену 

социального капитала со стороны различных 

областей социальных наук связан с тем, что 

данная концепция позволяет, с одной стороны, 

осмысливать роль социальных ресурсов органи-

зации, а с другой стороны – применить некото-

рые принципы экономического подхода к ис-

следованию социального поведения.  

Целью данной статьи является эмпириче-

ский анализ социального капитала работников 

вуза, разработка подходов по эффективному 

управлению социальным капиталом образова-

тельной организации. 

Методология. Концепция социального ка-

питала является одной из теоретических разра-

боток, которая обнаружила свою продуктив-

ность при изучении социальных детерминант 

современной рыночной экономики.  

Современное состояние исследований со-

циального капитала характеризуется определен-

ным противоречием между широтой охвата эм-

пирических явлений, разнообразием методоло-

гических подходов с одной стороны, и недоста-

точной согласованностью концептуальных 

определений социального капитала, Это обстоя-

тельство приводит к проблемам интерпретации 

эмпирических данных, трудностям сопоставле-

ния сравнительных исследований, что все чаще 

ставится в центр теоретических дискуссий о со-

циальном капитале [19]. 

Понятие «социальный капитал» было вве-

дено Л. Дж.Ханифан, дефинировавшего его че-

рез солидарность и социальные связи между те-

ми, кто образует социальную группу [24]. В со-

временных интерпретациях социальный капитал 

наиболее часто рассматривается как возможно-

сти, обусловленные включенностью индивидов 

в те или иные виды отношений, построенные на 

доверии (уверенности), соблюдении норм вза-

имности и реципрокном обмене.  

Такое понимание социального капитала 

обусловило тот факт, что теоретической основой 

его исследования выступают как собственно 

концепции социального капитала [См.: 8, 9, 13, 

16, 18, 26, 27], так и теории социального доверия  

[См.: 1, 8, 18, 20, 21, 22, 23, 25], обмена [См.: 17] 

и социально-сетевой подход  [См.: 2, 3, 6, 7, 11, 

12] и др.  

Основная часть. Вуз как организация, с 

точки зрения стратегического планирования ее 

развития, обладает рядом особенностей, в неко-

торых случаях оптимизирующих процессы пла-

нирования, а в других – существенно их ослож-

няющих. Очевидно, что вуз является средоточи-

ем сильного и разнообразного интеллектуально-

го ресурса, характеризующегося восприимчиво-

стью ко всему новому. В условиях глобализации 

сферы образования для отечественных вузов 

вновь обострились проблемы инвестиций в раз-

витие человеческого и социального капиталов, 

управления инновационным корпоративным 

социальным капиталом [См.: 4, 5, 14, 15]. Это 

достаточно однородная по структуре интересов 

организация, как правило, с активным взаимо-

действием управляющей и управляемой систем. 

Руководители вузов чаще всего отождествляют 

свои интересы с интересами ключевого персо-

нала, которые они хорошо понимают и поддер-
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живают. Важными особенностями системы 

управления вузом являются выборность руково-

дителей всех уровней – от заведующего кафед-

рой до ректора, и коллегиальность принятия 

наиболее крупных решений ученым советом са-

мого вуза и его подразделений [9]. 

Вместе с тем, говоря не только о возможно-

стях, но и об ограничениях для стратегического 

управления в вузах, необходимо отметить ряд 

трудностей, которые стоят сегодня перед управ-

ленческими командами вузов, заинтересован-

ными в использовании технологий стратегиче-

ского планирования. 

Внешние факторы, ограничивающие стра-

тегическое управление вузами подверглись 

жесткому государственному регулированию и 

контролю. Отказ от политики патернализма в 

отношении университетской среды, повышение 

ответственности и самостоятельности вузов в 

сфере управления и финансирования, введение 

новых организационно-правовых форм, иници-

ирующих углубление рыночных отношений в 

высшем образовании, повышение ответственно-

сти вузов в принятии решений по их развитию 

не подкрепляется решениями государства в об-

ласти бюджетного процесса и отношений, зако-

нодательной базой по закупкам и другими нор-

мативными актами, сегодня жестко регламенти-

рующими деятельность вузов. 

Таким образом, российские вузы находятся 

в двойственном состоянии: с одной стороны, 

декларируется самостоятельность, с другой – 

имеет место жесткая регламентация деятельно-

сти вузов со стороны Минобрнауки РФ. Зачатки 

демократизации управления соседствуют с за-

крытостью дискуссий о проблемах управления 

как внутри университетов, так и в российском 

университетском сообществе. 

Эта двойственность выражается в следую-

щих факторах, ограничивающих применение 

концепции стратегического управления в вузах: 

Внешние: 

− противоречивость стратегических под-

ходов федеральной власти к развитию образова-

ния: декларирование развития рыночных подхо-

дов в сфере образования и ограничение рыноч-

ной активности вузов на практике; 

− общественно-государственный характер 

управления образованием и бюрократизация 

государственного управления высшей школой; 

− демократизация управления высшей 

школой и отсутствие открытой дискуссии по 

проблемам модернизации образования; 

− дефицит управленческих технологий 

стратегического планирования для вузов. 

Внутренние: 

− накопление внутривузовских проблем, 

несовместимых с функционированием в рыноч-

ной экономике; 

− низкий уровень внутренней интеграции 

(дисциплинарные и профессиональные связи 

сильнее институциональных); 

− старение профессорско-

преподавательского состава (ППС); 

− перегруженность доцентского состава 

как наиболее активной части ППС; 

− лидерская роль вузовских управленцев 

относительно низка; 

− отсутствие опыта участия в разработке 

планов стратегического планирования; 

− внутренние противоречия по видению 

перспектив развития университета. 

Несмотря на наличие указанных выше фак-

торов, можно сделать вывод о том, что в посто-

янно модернизируемой системе образования 

России создается потребность в применении 

концепции стратегического управления вузами. 

Эта потребность создается следующими факто-

рами: 

− противоречивая стабилизация; 

− нарастание конкуренции за ограничен-

ные ресурсы между вузами; 

− возможности разнообразных траекторий 

развития вуза; 

− накопление опыта управленческой дея-

тельности руководителями вузов; 

− проблемы управляемости, связанные с 

неконтролируемым ростом вузов как по числен-

ности контингента, так и по лицензируемым 

специальностям. 

Реализация потребности в стратегическом 

управлении вузом в настоящее время требует 

поиска новых ресурсов, к числу которых отно-

сится социальный капитал. Следует отметить, 

что в обществоведческом дискурсе тема соци-

ального капитала на сегодняшний день звучит 

достаточно ярко. В бизнес-сообществе социаль-

ный капитал, как управленческий ресурс, в по-

следние годы занимает все более важное место, 

и это понятно. Ведь от состояния социального 

капитала зависит тип устройства экономики на 

новом витке развития общества. Общество, в 

котором качество социального капитала более 

высокое, имеет возможность внедрять новые 

организационные формы, использовать новые 

типы социальных контактов, переходить от 

крупных иерархических структур к гибкой сети 

мелких фирм, создавать крупные производства 

без централизованных субсидий и другой под-

держки государства. Иными словами, оценивая 

сравнительные преимущества той или иной со-

циальной системы, организации, необходимо 
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брать в расчет не только ее традиционный капи-

тал и ресурсы, но и социальный капитал. 

Учитывая эти обстоятельства, кажется па-

радоксальным, что данная проблематика прак-

тически не актуализирована в контексте управ-

ления высшей школой.  

Между тем, социальный капитал относится 

к числу неисчерпаемых ресурсов. Более того, 

чем активнее он используется, тем сильнее он 

наращивается. Конвертируясь в благоприятных 

условиях в другие виды капиталов и ресурсов, 

он является залогом устойчивого поступатель-

ного развития социальной системы. Социальный 

капитал существенно удешевляет и ускоряет 

социально-экономические процессы, содейству-

ет адаптации участников сетей к динамично из-

меняющейся ситуации, обусловливает возмож-

ность социальной консолидации для решения 

общих проблем и пр.  

Ценность социального капитала заключает-

ся в возможности снижения транзакционных 

издержек, что, в конечном счете, приводит к 

увеличению прибыли организации. Предпосыл-

кой для построения социального капитала явля-

ется установление дружественных и честных 

отношений с членами другой группы. Поддер-

живая «взаимно выгодные» условия, т.е. посто-

янно увеличивая общий социальный капитал, 

члены группы укрепляют связи между друг дру-

гом и одновременно становятся в некотором 

смысле богаче. Иными словами, чем крепче вза-

имосвязь и чем больше взаимозависимость, тем 

больше социальный капитал. Чем больше же 

социальный капитал, тем меньше необходи-

мость в нормативном регулировании отноше-

ний. Таким образом, снижаются временные и 

другие транзакционные издержки: отпадает 

необходимость письменно фиксировать догово-

ренности, привлекать внешних свидетелей и ар-

битров, и так далее. 

При этом, не любого типа социальный ка-

питал служит развитию организации. И ряд спе-

цифических черт российской управленческой 

культуры инициируют как раз такого рода 

«негативные» формы социального капитала, де-

терминирующие «кумовство», социальную ато-

мизацию, индивидуализацию жизненных прак-

тик, трудно преодолимые социальные барьеры, 

препятствующие циркуляции ценностей, идей, 

культурных образцов и поведенческих практик в 

рамках социальной системы, нарушающих ее 

целостность, органическое единство, снижаю-

щих ее синергию.  

Для эмпирической диагностики специфики 

социального капитала работников вуза и его ро-

ли в развитии высшей школы Белгородской об-

ласти использовался комплекс прямых и кос-

венных индикаторов, среди которых: ресурсы и 

капиталы социальных сетей профессорско-

преподавательского состава (ППС) в контексте 

образовательной и научно-исследовательской 

деятельности вуза; включен-

ность/невключенность ППС в социальные сети с 

социальными субъектами внутренней и внешней 

среды вуза, качественные характеристики вклю-

ченности и барьеры, затрудняющие формирова-

ние разветвленной социальной сети доверия; 

«горизонтальное» и «вертикальное» доверие в 

отношении совокупности социальных субъек-

тов: а) потенциальных и реальных участников 

социально-сетевых практик ППС во внешней и 

внутренней среде и б) административных струк-

тур и их представителей, а также, студенчества; 

субъективные оценки востребованности соци-

ального капитала ППС вузом, в целом; субъек-

тивные оценки политики вуза в плане развития и 

актуализации социального капитала ППС.  

С целью изучения процесса формирования 

и развития социального капитала вузовской ор-

ганизации автором в 2014 г. было проведено со-

циологическое исследование «Социальный ка-

питал вузовской организации» (стратифициро-

ванная выборка – N=600 человек из числа про-

фессорско-преподавательского состава НИУ 

«БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, БелГСХА им. 

В.Я. Горина). 

Социальный капитал определяется респон-

дентами как способность людей ради реализа-

ции общей цели работать вместе в одном кол-

лективе. В свою очередь, такая способность к 

консолидации зависит от существования внутри 

сообщества норм и ценностей, разделяемых 

всеми его членами, готовыми подчинять свои 

личные интересы интересам группы. Результа-

том таких общих норм и ценностей становится 

взаимное доверие. 

Наиболее широкое применение для оценки 

социального капитала получил показатель дове-

рия. В ходе исследования анализировался фено-

мен социального доверия, пронизывающего все 

уровни общественного взаимодействия – от 

ближайшего окружения индивида до обще-

ственных организаций и властных структур.  

В рамках нашего исследования феномен 

социального доверия исследуется в дух измере-

ниях – «горизонтальном» (внутри сетей отноше-

ний ППС между собой, с представителями 

внешней по отношению к вузу среды – потенци-

альными и реальными заказчиками образова-

тельных и научно-исследовательских услуг, 

партнѐрами и коллегами других вузов, научно-

исследовательских коллективов, организаций) и 
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«вертикальном» – в отношении вузовской адми-

нистрации, и, возможно, студентов.  

Наибольший уровень доверия в универси-

тете наблюдается среди работников профессор-

ско-преподавательского состава и наименьший – 

между ППС и руководством институтов, фа-

культетов и руководством вуза (табл. 1):  

Таблица 1 

Уровень доверия (в % от количества респондентов) 
 Высокий Выше 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий Затрудняюсь 

ответить 

Среди ППС вуза  24 31 17 12 5 1 

Между ППС и руковод-

ством институтов, факуль-

тетов 

6 13 29 27 21 4 

Между ППС и руковод-

ством вуза 

4 11 31 15 35 4 

Между руководством вуза 

разных уровней 

14 26 31 11 16 2 

Среди руководства вуза 

одного уровня 

18 33 27 11 11 0 

На индивидуальном уровне степень дове-

рия респонденты оценили следующим образом: 

коллегам из своего подразделения, в основном, 

доверяют 31%, доверяют отчасти 47%, не дове-

ряют 21%; коллегам по вузу доверяют 27%, до-

веряют отчасти 42%, не доверяют 27%; руко-

водству подразделения доверяют 19%, доверяют 

отчасти 48%, не доверяют 30%; руководству ву-

за доверяют 10%, доверяют отчасти 33%, не до-

веряют 57%. 

В целом, отношение профессорско-

преподавательского состава к руководству вуза 

уважительное, основанное на доверии, уверен-

ности в его справедливости, порядочности 

(32%), уважительное, основанное на уверенно-

сти в его профессионализме, компетентности 

(33%), безразличное, нейтральное, безразличное 

(6%), подозрительное (характеризуются непред-

сказуемостью), боязливое (13%), неприязненное, 

агрессивное (9%). 

Социальный капитал состоит из социаль-

ных сетей и связанных с ними норм, влияющих 

на продуктивность всего сообщества. Для ха-

рактеристики группового социального капитала 

анализировались социальные сети, в основе ко-

торых лежат определенные ценности, нормы, 

состояние доверия, сложившиеся в вузе.  

Одним из источников социального капи-

тала является солидарность, при которой члены 

группы соблюдают нормы взаимной поддержки, 

и это может рассматриваться как ресурс. 

Ответы респондентов на вопрос о сотруд-

ничестве при решении профессиональных задач 

распределились следующим образом (Таблица 

2): 

Таблица 2 

Частота сотрудничества в решении профессиональных задач  

работников ППС (в % от количества респондентов) 
 Постоянно Время от  

времени 

Практически 

никогда 

Затрудняюсь 

ответить 

С коллегами своей кафедры 65 35 0 0 

С коллегами других кафедр вашего 

института, факультета 

15 27 57 0 

С коллегами других факультетов, 

институтов 

12 32 50 6 

С коллегами других вузов 6 24 62 8 

С руководством вашего подразде-

ления 

17 43 36 4 

С администрацией вуза 8 12 67 3 

Социальный капитал облегчает социальные 

взаимодействия, в пределах которых происхо-

дит приобретение любого ресурса в обществе. 

Средствами, необходимыми для успешных со-

циальных трансакций, в результате которых 

субъекты получают ресурсы, могут быть затра-

ты времени, денег, умственных, физических и 

эмоциональных усилий. 

По мнению респондентов распространены 

практики сотрудничества в решении тех или 

иных профессиональных задач: а) между ППС 

одного подразделения – широко распространены 

(13%), распространены в некоторой мере (66%), 
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практически не распространены (21%); б) между 

ППС разных подразделений – широко распро-

странены (14%), распространены в некоторой 

мере (21%), практически не распространены 

(65%); в) между ППС и руководством вашего 

подразделения – широко распространены (65%), 

распространены в некоторой мере (21%), прак-

тически не распространены (14%); г) между 

ППС и администрацией вуза – широко распро-

странены (24%), распространены в некоторой 

мере (46%), практически не распространены 

(30%); д) между ППС с коллегами из других ву-

зов – широко распространены (6%), распростра-

нены в некоторой мере (36%), практически не 

распространены (58%); е) между ППС и учре-

ждениями, выступающими экспериментальны-

ми площадками для вуза – широко распростра-

нены (6%), распространены в некоторой мере 

(12%), практически не распространены (82%); 

ж) между ППС и потенциальными потребителя-

ми образовательных услуг вуза – широко рас-

пространены (15%), распространены в некото-

рой мере (21%), практически не распространены 

(34%); з) между ППС и потенциальными заказ-

чиками научно-практических разработок, осу-

ществляемых в вузе – широко распространены 

(7%), распространены в некоторой мере (14%), 

практически не распространены (79%); и) меж-

кафедральное сотрудничество – широко распро-

странены (23%), распространены в некоторой 

мере (36%), практически не распространены 

(41%); к) межфакультетское сотрудничество – 

широко распространены (15%), распространены 

в некоторой мере (21%), практически не распро-

странены (34%). 

Структурно-содержательный анализ соци-

ального капитала работников вуза показал вы-

сокий уровень включенности ППС в социальные 

сети с социальными субъектами внутренней и 

внешней среды вуза. Взаимодействия характе-

ризуются позитивной социальной направленно-

стью, но функционируют фрагментарно, неси-

стемно, сталкиваясь с институциональными «за-

валами» или институциональным «вакуумом». 

Здесь формируется антисоциальный капитала 

«поневоле», поскольку субъекты хотели бы 

осуществлять социально-экономические взаи-

модействия в созидательном, полезном ключе, 

однако существующая институциональная си-

стема этому не способствует. Существующая и 

воспроизводящаяся здесь «институциональная 

эклектика» отнюдь не способствует созданию 

отношений доверия и честности, доброжела-

тельности и высокой экономической нравствен-

ности. 

Выводы. Необходимость включения соци-

ального капитала в систему стратегического 

управления вузом обусловлена задачами модер-

низации высшей школы, решение которых тре-

бует поиска новых ресурсов, к числу которых 

относится социальный капитал работников вуза. 

В отличие от высшей школы, социальный капи-

тал бизнес-структур уже достаточно активно 

используется в реализации их стратегических 

целей. Перенос опыта бизнес-структур в прак-

тику стратегического управления высшей шко-

лы существенно затруднен в силу ряда специ-

фических черт, таких как, особенности жизнен-

ного цикла и сроков планирования в вузах, спо-

собов принятия управленческих решений и ме-

ханизмов их реализации, система ценностей, 

целевые аудитории и пр. Для эффективного ис-

пользования социального капитала работников 

вуза необходимо осуществить анализ факторов 

его формирования, а также потенциалов в реше-

нии стратегических задач развития высшей 

школы. 

Социальный капитал работников вуза в до-

стижении стратегических задач высшей школы 

исследовался по следующим параметрам: вовле-

ченность работников в социальные связи, обу-

словливающие решения задач вуза; доверие ра-

ботников к администрации вуза; взаимное дове-

рие внутри организации. 

*Работа выполнена в рамках гранта РГНФ 

«Специфика социального капитала работников 

вуза и его роль в развитии высшего профессио-

нального образования в регионе» (проект №14-

13-31012). 
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Современные процессы, связанные с увеличением интенсивности воздействия человека на при-

родную среду, рост многообразия форм ее преобразования не только ставят на повестку дня иссле-

дование необходимых гармоничных связей внутри системы "общество – природа", но выдвигают как 

наиболее актуальную проблему сохранения естественного мира. Неоправданный, излишний опти-

мизм, с которым не только практики, но и теоретики подходят к формированию среды обитания 

человека без учета всей ее сложности, приводит к неизвестным ранее коренным изменениям приро-

ды, отрицательно сказывающимся как на ее ценности вообще, так и на эстетических значениях.  

Ключевые слова: глобальные экологические проблемы, экологическая проблематика, экологиче-

ские знания, принцип системности, экологическая культура. 

Введение. Глобальные экологические про-

блемы… Вспоминаются пресные безжизненные 

призывы откуда-то из начальных классов: не 

ломать деревьев, не стрелять из рогатки в птиц, 

"беречь зелѐного друга". С реальными экологи-

ческими проблемами сталкиваешься потом – 

задыхаясь от выхлопных газов  центральных 

улиц, получая на ужин рыбу с откровенным бен-

зиновым привкусом, находя очередной весной 

на месте любимой рощицы заплатки раскорче-

ванных дачных участков. Смысл же слова "гло-

бальные" хоть и понимается рассудком доста-

точно рано, чаще всего большинством из нас так 

и не осознается до конца никогда… Что тоже 

проблема, тоже экологическая… Ну, а реальное 

значение глобальности экологических проблем 

становится очевидным, обычно, лишь тогда, ко-

гда сознательно или неосознанно пропускаешь 

через себя весь объѐм сообщений о ежедневно 

разворачивающемся экологическом бедствии 

под названием "человеческая цивилизация". 

Поскольку процесс преобразования геобио-

сферы с неизбежностью продолжается, а вместе 

с ним происходят изменения, затрагивающие не 

только один или несколько видов живого, от-

дельные пейзажи, но и глобальные, меняющие 

аксиологический статус природных регионов в 

целом, постольку существенно меняется эстети-

ческий облик планеты. Разрушения, наносимые 

человеком эстетически ценной природной среде, 

обусловлены развитием новых видов производ-

ственных процессов и активным экологически 

не спрогнозированным применением техники. 

Вместе с тем с изменившимся типом культуры и 

расширением ценностного кругозора стремле-

ние к удовлетворению эстетических потребно-

стей стало, как уже отмечалось, занимать все 

 большее место в жизнедеятельности человече-

ства. 

Методология. Основными организационно-

методологическими принципами при формиро-

вании модели экологической культуры стали:  

принцип системности, в соответствии с которым 

экологические знания организованы системным 

образом; принцип комплексности, предполага-

ющий использование разнородных знаний из 

различных разделов науки и практики; принцип 

адаптированности, согласно которому научные 

знания адаптированы к уровню подготовленно-

сти студенческой  аудитории; принцип развива-

емости, в соответствии с которым знания могут 

разворачиваться в полномасштабную систему 

экологической культуры личности, релевантную 

практической профессиональной деятельности 

инженера. 

Основная часть. Кризисом общества объяс-

няют многие наши беды: плохое настроение, 

падение продолжительности жизни населения 

России и др. По мнению многих, этот кризис 

отражается и на состоянии окружающей среды, 

от которой во многом зависит наше здоровье. 

Ведущая медицинская теория причин заболева-

ний – экологическая. Можно выделить факторы, 

влияющие на здоровье, а так же их иерархию. 

Эти  факторы рассмотрены в различных литера-

турных источниках. Так, по данным Ю.П. Лиси-

цына, Ю.М. Комарова, факторы, в большей ме-

ре, влияющие на здоровье следующие: образ 

жизни – 50%, экология – 20-25%, наследствен-

ность – 20%, здравоохранение – 10%. 
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Основная причина болезней человека и все-
го общества в падении уровня культуры: эколо-

гической, валеологической и, прежде всего, об-
щей культуры. Как говорил Порфирий Иванов: 

"Страшнее не та грязь, что снаружи, а, та,  что 
внутри". К этому можно добавить: от уровня 

нашей общей и экологической культуры зависит 
чистота экологии и наше здоровье. В чем же вы-

ход из кризисной ситуации? Выход может быть 

в воспитании  этой культуры у людей и, прежде 
всего, у молодежи, в воспитании правильной 

системы ценностей, в формировании  приори-
тетных  ценностных ориентаций к здоровью и 

природе, в выведении на первые места в цен-
ностной структуре личности общественных 

ценностей. Важное значение для до- и вневузов-
ского формирования экологической культуры 

студентов имеет популяризация знаний в массо-
вых периодических изданиях. Е.В. Никанорова, 

считающая влияние научно-популярной литера-
туры одним из факторов, определяющих озабо-

ченность населения экологической ситуацией, 
отмечает, что его важность признали 8,8 % 

опрошенных ей респондентов. В наибольшей 
степени это осознается студентами (12 % среди 

других категорий опрошенных) [1]. 

Известно, что экологическая проблематика 
находит свое отражение на страницах обще-

ственно-политических (―Свободная мысль‖, 
―Родина‖), исторических (―История Отечества‖), 

литературно-художественных (―Современник‖, 
―Роман-газета‖), литературно-публицистических 

(―Новый мир‖), научно-популярных (―Экологи-
ческий вестник России‖, ―Наука и жизнь‖, 

―Природа‖), социально-экологических (―Зеле-
ный мир‖) изданий, адресованных широкому 

кругу читателей. Материалы природоохранной 
тематики публикуются во многих газетах, озву-

чиваются на радио. Телевидение постоянно ве-
дет показ специализированных программ (―В 

мире животных‖, ―Живая планета‖), дает порой 

острые репортажи с места экологических ката-
строф. Однако их количество не так велико, как 

того заслуживает угрожаемость сложившейся 
ситуации. 

Что касается педагогических изданий, то 
по данным Ю.Ю. Галкина, в конце ХХ века 

журнал ―Воспитание школьников‖ по вопросам 
экологического образования опубликовал 3 ма-

териала, журнал ―Народное образование‖  4, 
журнал ―Профессионально-техническое образо-

вание‖  2, журнал ―Советская педагогика‖  3.  
Большая часть  газетных статей, пишет автор, 

пропагандирует экологические знания и лишь в 
ряде из них раскрываются формы и методы ор-

ганизации экологической деятельности молоде-
жи, даются подходы к развитию процессов фор-

мирования ее экологической культуры [2]. Не 
лучше обстоит дело и с журналами. 

Приведем полученные нами данные по ти-

ражам и количеству публикаций в периодиче-
ских изданиях различного статуса, реализующих 

функцию экологического просвещения населе-
ния: в научно-методологическом журнале ―Об-

щественные науки и современность‖ (ОНС), в 
научно-популярных журналах ―Наука и жизнь‖ 

(НиЖ), ―Химия и жизнь‖ (ХиЖ), ―Знание-сила‖ 
(З-С), ―Природа‖ и в литературно-

публицистическом журнале ―Новый мир‖ (НМ). 
Для оценки масштабов экологизирующего влия-

ния на читающее население России приводится 
не только количество статей, но и их тираж, что 

позволяет грубо оценить потенциальное количе-
ство читателей, ознакомившихся с материалами 

экологической тематики.  Видно практически 
постоянное число материалов, публикуемых в 

последние годы, при неуклонном падении тира-
жей каждого журнала. На рис. 1 показана дина-

мика публикаций за последние 20 лет, получен-

ная нами по итогам анализа выпуска наиболее 
популярных изданий.   

 

Рис. 1. Диаграмма объемов публикаций 
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Справедливости ради отметим, что в по-

следние годы наблюдается  рост номенклатуры  

таких изданий. Не случайно директор Межву-

зовского центра по разработке технологий эко-

лого-педагогического образования С.Н. Глаза-

чев, уделяющий много внимания анализу лите-

ратуры по экологии, в заключении своего обзора 

по периодическим изданиям экологической 

направленности сетует на отсутствие в его Цен-

тре сведений о всех журналах и газетах, выхо-

дящих в России. Имеющиеся у него свыше 60 

наименований таких изданий не отражают 

быстро меняющейся ситуации в этой сфере [3].  

Таким образом, популярные издания, при-

званные решать задачи экологического инфор-

мирования и просвещения населения, испыты-

вают серьезные трудности, уменьшающие их 

вклад в решении задач формирования экологи-

ческой культуры населения и будущих специа-

листов. Рассмотрим типовую модель негативно-

го экологического взаимодействия в обучении 

будущих инженеров. Важнейшим недостатком в 

организации экологического образования буду-

щих инженеров служит недостаточность време-

ни на сколько-нибудь серьезное изучение такой 

дисциплины, важность которой с каждым годом 

возрастает. Средством, способным в  значитель-

ной мере компенсировать этот недостаток, мо-

жет послужить типовая модель негативного эко-

логического взаимодействия. Нам представляет-

ся конструктивной такая схема, которая позво-

лила бы стандартным и компактным образом 

организовать экологические знания специалиста 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Концептуальная модель негативного экологического взаимодействия 

1  действие угрозы на объект; 2  переход объекта из одного состояния в другое под воздействием угрозы 

 (С н  нормальное состояние объекта; Са  аномальное состояние объекта); 

3   меры по нейтрализации источника угрозы;  4   меры по ослаблению воздействия угрозы на объект;  

5   меры по защите объекта от действия угрозы;6   меры по актуализации средств самовосстановления 

 объекта (переход Ca Cн) 
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этой модели нас в первую очередь будут инте-
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ния необходимо сформировать общее представ-

ление об угрозе в биосфере, техносфере и со-

циосфере, а также представление о том, как 

можно ослабить негативные последствия от 

природного, техногенного и антропогенного 

воздействия. 

Важнейшими атрибутами экологических 
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честве источников угроз выступают природные 

процессы, активность общества, действия и по-

ступки отдельного человека. К агентам влияния 

(или вторичным источникам угроз) относятся 

угрожающие факторы, непосредственно воздей-

ствующие на тот или иной объект и вызываю-

щие в нем негативные изменения. К угрозам, 

направленным на человека, относят токсиканты, 

мутагены, канцерогены (специализированные по 

последствиям), электромагнитное излучение, 

вибрации (общего действия, приводящие к раз-

ным последствиям) и др. Причем в ряде случаев 

ничего нельзя сказать об источниках угроз. Не-

ясно, например, кто или что породило птичий 

грипп?  

Механизмы действия угроз могут быть 

двух типов: непосредственно влияющие на объ-

ект (как, например, тайфуны) и влияющие на 

него опосредованно через неживую природу, 

через постепенную деградацию окружающей 

социальной или природной среды, через лише-

ние необходимых для него условий (например, 

разливы нефти в море). Некоторые классифика-

ции загрязняющих природу веществ по меха-

низму и природе их действия, по классам прио-

ритетности и по другим основаниям можно 

найти в Государственной системе мониторинга 

окружающей среды, в ГОСТ 12.0.003-74, ГОСТ 

Р 22.0.06-95, ГОСТ Р 22.0.0-95 и др. Однако ме-

ханизм угрозы тоже не всегда известен: что, 

например, угрожает китам, выбрасывающимся 

на берег?   

Последствия от воздействия угроз на объ-

ект могут быть стратифицированы по степени 

необратимости вызванных изменений, к кото-

рым приводят эти угрозы (поражения, деформа-

ции, деградация, ослабление функций и т.п.). 

Относительно  пространственных масшта-

бов экологических угроз заметим, что они до-

пускают стратификацию на ряд уровней, к пер-

вому из которых (глобальный уровень) относят-

ся угрозы, имеющие общемировое значение, 

например, нарушение озонового слоя Земли, 

общее потепление климата, рост выбросов СО2 в 

атмосферу, последствия испытаний ядерного 

оружия, влияние солнечных вспышек и др. 

Ко второму (международному) уровню от-

носятся угрозы для нескольких стран, например, 

для стран Каспийского моря или для государств 

бассейна Дуная. К ним можно отнести гибель в 

2005 г. нескольких сотен тысяч человек в стра-

нах Индийского океана вследствие серии под-

земных толчков и вызванного этим цунами. 

На третьем (национальном) уровне речь 

идет об экологической обстановке в различных 

странах мира, имеющей статус национальной 

угрозы, например, тайфуны, губительно дей-

ствующие на Японию, землетрясения в Таджи-

кистане или опустошительные торнадо в США. 

В случае с четвертым (региональным) 

уровнем имеются в виду угрозы, существенные 

для отдельных регионов страны, например, по-

жарная и ледовая обстановка, разрушительные 

действия ураганов или лесных пожаров, влияния 

эпидемий или эпизоотий. К ним относятся эко-

логические проблемы Байкала, Ладоги и др. 

На пятом (местном) уровне  это загрязне-

ния, производимые в масштабах сельских райо-

нов или отдельных населенных пунктов, напри-

мер, в результате деятельности градообразую-

щих предприятий, загазованность вдоль транс-

портных артерий и т.п. Ярким примером ката-

строф подобного типа служит сход ледника 

Калка в Кармадонском ущелье. 

Для шестого (локального) уровня речь идет 

о действии небольших источников на террито-

рии хозяйствующих субъектов (промышленных 

предприятий, горно-обогатительных комбина-

тов, леспромхозов и т.п.). Сюда можно отнести, 

например, стихийное разрастание свалок про-

мышленных, сельскохозяйственных или быто-

вых отходов в не отведенных для этого местах 

или повышенную загазованность в шахтах и т.д. 

Во временном аспекте угрозы системати-

зируются по срокам действия: они могут быть 

предстоящими, действующими и прошедшими. 

Последствия от угроз третьего типа могут ощу-

щаться еще долго после прекращения их дей-

ствия, как, скажем, от Чернобыльской катастро-

фы. 

Наиболее общими объектами экологиче-

ских угроз служат человек и общество в целом, 

а также четыре типа сред: неживая природа, 

биосфера, инфраструктура (вторая природа), 

социальная среда. Предметами угроз для чело-

века выступают его физическое, психическое и 

моральное здоровье. Для общества это состоя-

ние его морали, культуры, экономики, демогра-

фические показатели и т.д. 

Защитные меры можно систематизировать 

по аналогии с угрозами. Так, по уровню проти-

востояния угрозам в пространственном аспекте 

можно выделить меры, предпринимаемые миро-

вым сообществом (глобальный уровень), блоком 

стран (международный уровень), отдельными 

странами (национальный уровень), региональ-

ными и местными властями (региональный и 

местный уровни), а также жителями, трудовыми 

коллективами отдельных объектов (локальный 

уровень). 

Что касается временного аспекта, то здесь 

выделяются три типа защитных мер: превентив-
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ные, оперативные и постфактные. Под превен-

тивными мерами понимаются действия, наце-

ленные на предупреждение возникновения 

угроз. Под оперативными мерами понимаются 

действия, осуществляемые в процессе действия 

угроз. Под постфактными понимаются меры, 

предпринимаемые после прекращения действия 

угроз, задним числом. Чаще всего  это восста-

новление последствий и выработка рекоменда-

ций для превентивной стадии [7]. 

Выводы. Предложенная систематизация 

экологических знаний студентов технических 

вузов на базе модели негативного экологическо-

го взаимодействия удовлетворяет нескольким 

критериям. Во-первых, она выражает активно-

действенную суть взаимоотношений человека и 

природы; во-вторых, она достаточно компактна; 

в-третьих, самодостаточна; в-четвертых, допус-

кает конкретизацию и разворачивание в любой 

предметной области инженерной деятельности. 

Другими словами, она представляет собой одно-

временно и жесткий методологический каркас и 

саморазвивающийся эмбрион. Таким образом 

компенсируется краткость изучения вопросов 

экологии инженерами неэкологических специ-

альностей. 

Основными организационными принципа-

ми при формировании модели стали:   

 принцип системности, в соответствии с 

которым экологические знания организованы 

системным образом;  

 принцип комплексности, предполага-

ющий использование разнородных знаний из 

различных разделов науки и практики;  

 принцип адаптированности, согласно 

которому научные знания адаптированы к уров-

ню подготовленности студенческой  аудитории;  

 принцип развиваемости, в соответствии 

с которым знания могут разворачиваться в пол-

номасштабную систему экологической культу-

ры личности, релевантную практической про-

фессиональной деятельности инженера [8]. 
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В данной статье рассматриваются различные подходы в обучении иностранных студентов 

профессиональному диалоговому взаимодействию как определѐнному уровню мастерства, анализи-

руются   возможные причины сбоя в процессе диалогового взаимодействия и возможные  коммуни-

кативные неудачи.   

Ключевые слова: диалоговое взаимодействие, коммуникативная неудача, коммуникация.  

Диалоговое взаимодействие, также как и 

психологию ведения диалога можно назвать ис-

кусством совершенствования личности, овладе-

ние которым в полной мере позволяет получить 

максимальную отдачу от работы, приобрести 

навыки «совершенного» поведения, воспроизво-

дящего достижения успеха.  

Смысл самого диалога – в его результате 

(М.М. Бахтин). Без контакта с другими людьми 

нет профессионального роста, поэтому обучение 

творческому, профессиональному диалоговому 

взаимодействию, которое является показателем 

социально-психологической приспособленности 

человека, уровня его коммуникативной компе-

тентности, становится одной из основных задач 

современного образовательного процесса.   

Обучая студентов профессиональному диа-

логовому взаимодействию как определенному 

уровню мастерства, мы учим студентов прояв-

лять свои профессиональные качества на трех 

уровнях их развития – биопсихическом, на 

уровне психических процессов и опыта, а также 

на системообразующем уровне [4]. На первом 

уровне проявляется впечатлительность, эмоцио-

нальность речи; на втором – чувствование; на 

третьем – формирование мировоззрения, сле-

дование эстетическим принципам в жизни, об-

щении с другими.  

Следует отметить, что в процессе обучения 

студентов профессиональному диалоговому 

взаимодействию важно научить их вести диалог 

с коммуникантом как в открытой, так и в закры-

той системе. Открытая система предполагает 

ведение диалога полно, уравновешенно, прямо. 

Такое общение будет эмоциональным и плодо-

творным. В закрытой системе коммуниканты 

могут проявлять себя как заискивающие, от-

страненные коммуниканты, и результат в этом 

случае - хаотичное, деструктивное общение 

(Г.С. Мельник). 

Необходимо также помнить, что в процессе 

диалогового взаимодействия коммуниканты иг-

рают различные социальные роли, и овладение, 

познание их – одна из основополагающих целей 

в процессе обучения студентов вести диалог. По 

мнению К.Ф. Седова социальная роль – это 

ожидаемый, одобренный обществом образ пове-

дения каждого, занимающего данную позицию 

[3]. Социальная роль – это формально установ-

ленное признанное место, статус языковой лич-

ности в иерархии социальных групп. Понятия 

статус и роль взаимосвязаны. Статус характери-

зует языковую личность и отвечает на вопрос 

«кто есть личность?», а роль - «что она делает?».   

Сфера устного общения предполагает 

наличие различных видов коммуниканта: лично-

го и безличного, единичного и множественного. 

«Речевая деятельность разыгрывается как ми-

нимум между двумя партнерами: говорящим и 

слушающим, и разворачивается как деятель-

ность в беспрестанной смене ролей у того и дру-

гого, ставит человека в позицию порождающего 

речь, то в позицию ее воспринимающего» [1:33]. 

Каждый из партнеров коммуникации при 

выборе им языковых средств испытывает на се-

бе влияние целого ряда экстралингвистических 

факторов: а) объективных: визуальный, темпо-

ральный, степень официальности (неофициаль-

ности) обстановки, избранная тема разговора, 

стандартность ситуации, национальная специ-

фика; и б) субъективных:  возраст, социальное 

положение, профессиональная принадлежность, 

образование, морально-этические установки, 

физическое и психическое состояния коммуни-

кантов (В.Д. Девкин). 

Представления о типичном  выполнении 

той или иной роли складываются в стереотипы 

ролевого поведения. Они формируются на осно-

ве опыта, частой повторяемости ролевых при-

знаков, характеризующих поведение, манеру 

говорить, двигаться. В повседневном речевом 

общении языковая личность переключается с 

одних стереотипов ролевого поведения на дру-

гие. В определенный период своих межличност-

ных взаимоотношений языковая личность опе-
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рирует определенными состояниями своего Я: 

Я-взрослый; Я-родитель; Я-дитя (Э. Берн, 1997). 

Роль дитя – источник наших желаний, 

чувств, источник психической энергии, прояв-

ляющаяся в соответствующих речеповеденче-

ских реакциях: «Превосходно!», «Здорово!», 

«Пропади все пропадом!», «Классно!» и т.д. 

Роль родителя -  это наша совесть, автопи-

лот, сформировавшийся в результате воспита-

ния и социального опыта, это носитель мораль-

ных правил и этикетных норм. В процессе ком-

муникации это проявляется виде фраз: «Сколько 

можно повторять!», «Что вы себе позволяете!», 

«Ни в коем случае…», «Как вам не стыдно!»… 

Взрослый – это носитель рационального 

начала, контролирующий и родителя, и дитя в 

процессе коммуникации. Речевые реакции этого 

Я-состояния: «Возможно, вы правы, но я хотел 

бы изложить свои соображения», «Не будем 

нервничать», «Давайте разберемся», «Все мож-

но решить…» и т.д. (К.Ф. Седов). 

Человек постоянно демонстрирует прису-

щие ему психические и социальные признаки и 

проигрывает в своѐм речевом поведение разные 

ситуативные роли, ориентируясь на статус парт-

нера, его роли, его авторитет, оценку официаль-

ности/неофициальности обстановки общения и 

личностные отношения с партнерами, если та-

ковые имеются.  

  Коммуниканты, в свою очередь, в процес-

се диалогового взаимодействия предстают перед 

нами как многогранное явление, представленное 

следующими компонентами: «Я» - отношение к 

себе, «ВЫ» (отношение к близким), «ОНИ» (от-

ношение к людям), «ТРУД» (отношение к лю-

бой деятельности), «ТЫ» (отношение к друзь-

ям), «МЫ» (отношение к родственникам, к роду, 

клану) (Э. Берн, 1997; М.Е. Литвак, 1997).  

Таким образом, каждый человек в своих 

коммуникативных проявлениях неповторим. 

Внимательно вслушиваясь в речь незнакомого 

собеседника, наблюдая его в разных коммуника-

тивных ситуациях, мы можем составить портрет 

языковой личности, поскольку речь – это визит-

ная карточка человека. «Человек говорящий» 

предстает в виде многогранного, многопланово-

го объекта исследования, неповторимость кото-

рого определяется уникальной комбинацией со-

циально-психологических характеристик:  до-

минантность/недоминантность (демонстрация 

инициативы; влияние на собеседника); мобиль-

ность/ригидность (способность перестраиваться, 

быстро и легко менять речевые средства в зави-

симости от характера собеседника, темы обще-

ния); экстраверсии/интроверсии (характер 

стремления к общению) (А.Б. Добрович, 1987; 

М.Е. Литвак, 1997).    

Мы можем общаться письменно или устно, 

контактно или дистантно, в форме диалога или 

монолога, в обстановке официальной или дру-

жеской, исполнять роль начальника или  подчи-

ненного, будучи при этом человеком опреде-

ленного пола, возраста, с определенным образо-

вательным уровнем, играя роль то ребенка, то 

родителя, то взрослого – и так до бесконечно-

сти.   

Однако, обучая студентов вести диалог, мы 

должны научить их не только правильно ис-

пользовать различные социальные роли, но и 

выполнять определенные правила диалогового 

взаимодействия, которые гарантируют им успех 

коммуникации. Такими правилами являются: 

информативность высказывания; полнота ин-

формации; тождественность;   прогностические 

способности (коммуниканты должны иметь 

набор общих знаний о мире); истинность; реле-

вантность; ясность; мотивированность. 

  Известно, что любое из видов общения 

может быть эффективным лишь тогда, когда не 

возникает коммуникативных барьеров. Г.Я. 

Буш, Г.Г. Воробьев, А.А. Леонтьев рассматривая 

общение как этап творческого мироосмысления, 

выделяют барьеры диалогического взаимодей-

ствия, существенно затрудняющие процесс 

научного поиска, информирования и взаимопо-

нимания. Все эти барьеры преодолимы. 

К таким барьерам можно отнести: 

- ситуационный барьер (разделенность ре-

плик во времени, возможность и желание участ-

вовать в общении); 

- псевдо - или квазидиалогический комму-

никативный барьер, заменяющий реальное об-

щение; 

- барьер «Qui pro quo» («одно вместо друго-

го»), создающийся отсутствием внимания к со-

беседнику; 

- прескриптивный барьер, сводящий любой 

диалог к монологу лидера общения (Седов 

2004).  

Следует помнить, что невозможность пре-

одолеть эти барьеры ведет к коммуникативным 

неудачам (КН) в процессе диалогового  взаимо-

действия. 

Под коммуникативной неудачей мы по-

ниманием нарушение процесса обмена инфор-

мацией между коммуникантами в силу объек-

тивных экстралингвистических и /или лингви-

стических факторов, влекущее за собой невер-

ную передачу или восприятие коммуникативной 

установки коммуниканта, выраженной через 

интенцию высказывания, и ведущее к полному 
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или частичному неосуществлению намерения 

говорящего и /или к появлению незапланирован-

ных эмоциональных реакции. Появление комму-

никативных неудач служит индикатором того, 

что в конкретной коммуникативной ситуации 

применяемой коммуникантом для осуществле-

ния своего коммуникативного намерения такти-

ка как реализация выбранной стратегии не явля-

ется эффективной. 

Оценка сбоев в общении с точки зрения ре-

ализации/нереализации в конечном итоге ин-

тенции отдельного высказывания, а также с точ-

ки зрения дальнейшего развертыва-

ния/прекращения хода диалога позволяет выде-

лить частные коммуникативные неудачи 

(сбои общения, характеризующиеся нереализа-

цией коммуникативной установки отдельного 

высказывания), коммуникативные затрудне-

ния, или частичные коммуникативные неудачи 

(хезитации коммуникативного процесса, кото-

рые преодолеваются в результате подключения 

механизма корректировки), и глобальные ком-

муникативные неудачи (нарушения в ходе 

диалога, препятствующие его дальнейшему раз-

вертыванию). Все перечисленные коммуника-

тивные неудачи могут быть вызваны ошибками 

кодирования (трудности с выбором языкового 

знака; неверный выбор языкового знака; оговор-

ки, искажения; допущение различного рода 

грамматических ошибок) или неверным выбо-

ром кода (адресат не владеет кодом или не знает 

элементов кода). 

Оценка сбоев в общении с точки зрения ре-

ализации/нереализации в конечном итоге ин-

тенции отдельного высказывания, а также с точ-

ки зрения дальнейшего развертывания 

/прекращение хода диалога позволяет выделить 

частные коммуникативные неудачи (сбои об-

щения, характеризующиеся нереализацией ком-

муникативной установки отдельного высказы-

вания), коммуникативные затруднения или 

частичные коммуникативные неудачи (хези-

тации коммуникативного процесса, которые 

преодолеваются в результате подключения ме-

ханизма корректировки), и глобальные комму-

никативные неудачи (нарушения в ходе диало-

га, препятствующие его дальнейшему разверты-

ванию). 

В качестве причины сбоя коммуникации 

может также выступать неприятие адресантом 

коммуникативной установки собеседника, нахо-

дящее свое выражение в использовании меха-

низма уклонения как формы ее игнорирования 

при наличии у реципиента потенциальной воз-

можности адекватного реагирования на репли-

ку-стимул. При этом в качестве механизма кор-

ректировки адресант может использовать повтор 

инициирующего высказывания; оформление 

этой же интенции другими языковыми сред-

ствами, заявлением о том, что ответ адресата не 

устаивает и т.д.  

Коммуникативные неудачи подразделяются 

также на неудачи в области понимания (искаже-

ния передаваемого сообщения),  неудачи соци-

ально-культурного  характера и  неудачи в от-

ношениях. 

К лингвистическим факторам, вызываю-

щим сбои в коммуникации, относятся код пере-

дачи сообщения и характер акта референции. 

КН первой группы провоцируются адресантом и 

возникают в том случае, когда он неудачно пре-

образует сообщение в соответствующий коду 

сигнал. К неудачам кодирования относятся: 

трудности с выбором языкового знака, неверный 

выбор языкового знака, оговорки, искажение 

слова, допущение различного рода грамматиче-

ских ошибок. 

КН второй группы обусловлены нарушени-

ем правила интрасубъетивности (общности) ко-

да. Это происходит тогда, когда адресат не вла-

деет кодом, или он не знает элементов кода, ко-

торые необходимы для верного прочтения ком-

муникативной установки адресанта.  

В реальном общении возможны также си-

туации, когда нарушения дискурса возникают 

из-за того, что реципиента не устраивает вы-

бранная адресантом система кодирования. 

В условиях межкультурной коммуникации, 

когда один из участников строит свое общение 

на неродном языке, адресанту следует в ходе 

диалога уточнить для неносителя языка значе-

ние отдельных элементов кода, которые заведо-

мо могут не входить в его пресуппозиуиональ-

ный фонд. В поясняющих комментариях на ба-

зовом языке также нуждаются различного рода 

иноязычные включения. Говорящему следует 

также следить за чистотой речи, ограничивая 

употребление речевых явлений из сфер, которые 

не входят в системе литературного языка. В ча-

стотности, необходимо избегать пользования 

инвектив, поскольку их употребление огрубляет 

речь и может вызвать негативную реакцию ре-

ципиента. 

Проведенный нами анализ коммуникатив-

ных неудач, дают основание говорить о том, что 

сбои коммуникации имеют своей причиной от-

сутствие языковой или коммуникативной ком-

петенции. В связи с этим иностранным студен-

там рекомендуется постоянно расширять свой 

словарный запас, а также направлять усилия на 

автоматизацию навыков применения правил 

грамматики.  
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Экстралингвистическими факторами, обу-

славливающими появление коммуникативных 

неудач, являются: 

- искажение передаваемого сообщения; 

- использование невербальных компонен-

тов коммуникации; 

- психический феномен «внимание». 

В процессе общения возникают искажения 

передаваемых сообщений. Это возникает в связи 

с несовпадением акустического образа вербали-

зуемого адресатом высказывания (т.е. неудачи в 

области понимания, связанные с  фонетическим, 

логическим непониманием). Иначе говоря, эти  

КН можно отнести к смысловым. В качестве 

корректировки сбоев общения в данной ситуа-

ции следует: говорить громко, четко выговари-

вать звуки, не завышать темп речи до такого 

уровня, когда становится невозможно вычле-

нить в потоке речи отдельные слова. 

Появление в ходе диалога коммуникатив-

ных неудач может также обусловливаться вве-

дением в коммуникацию невербальных компо-

нентов, которые не попадают в зону видимости 

адресанта, не существуют в его родном языке 

или имеют в нем отличное значение.  

Другим фактором, оказывающим деструк-

тивное воздействие на ход речевого общения, 

является психический феномен «внимание» или 

«отношение». КН отношений – это чисто психо-

логический феномен, возникающий при чувстве 

неприязни, недоверии между партнерами. Для 

того, чтобы коммуникация была успешной, 

каждый из участников речевого взаимодействия 

в определенный момент должен быть сосредо-

точен на функциях, выполняемых им на данном 

этапе развертывания диалога. Сбои общения 

могут возникать, во-первых, по вине коммуни-

канта, выступающего в роли адресата, если в 

момент приема сообщения его внимание пере-

ключается на посторонние внешние или внут-

ренние раздражители.  Прежде всего, для адек-

ватного восприятия сообщения необходимо  

проявить к собеседнику физическое внимание – 

направить органы чувств и весь корпус на объ-

ект внимания. Для этого адресанту следует по-

вернуться лицом к говорящему, поддерживать с 

ним визуальный контакт. Вербализация  выска-

зывания не должна осуществляться слишком 

медленно. 

Во-вторых, появление коммуникативных 

неудач может быть обусловлено отсутствием 

или неверным употреблением адресантом ком-

муникативных средств. 

Таким образом, можно выделить следую-

щие КН: 

- интеракционные (создающиеся неумени-

ем формировать диалогическое взаимоотноше-

ние в нужной последовательности и психологи-

ческой выверенности и проявляющийся как не-

владение конкретными риторическими форма-

ми, организующими логику процесса коммуни-

кации; 

- контекстные (возникающие при неверно 

организованном лингвистическом контексте 

(неясная формулировка, неграмотно построен-

ный вопрос, злоупотребление омонимией, паро-

нимией), экстарлингвистическом несоответ-

ствии речевой цели; 

- установочно-мотивировочные (позволя-

ющие в результате нарушения последовательно-

сти в мотивации: не сфокусировано внимание, 

не сфокусирован интерес к теме; 

- рецепционные (лишающие возможности 

студентов воспринимать материал урока). Они 

возникают вследствие сообщения неверной ин-

формации, неточной аргументации, излишней 

информации. 

Проведенный нами анализ коммуникатив-

ных неудач, дают основание говорить о том, что 

сбои коммуникации имеют своей причиной от-

сутствие языковой или коммуникативной ком-

петенции. В связи с этим иностранным студен-

там рекомендуется постоянно расширять свой 

словарный запас, а также направлять усилия. 

Особенности диалогического общения как 

формы речи не позволяют в ходе коммуникации 

полностью избежать появления коммуникатив-

ных неудач, однако, правильное понимание 

коммуникативных неудач как явления, знание 

факторов, обуславливающих появление сбоев в 

коммуникации, и умение адекватно выбрать ме-

ханизм корректировки в зависимости от причин 

появления коммуникативной неудачи способ-

ствуют преодолению сбоев в общении и повы-

шают эффективность речевых взаимодействий. 

Коммуникативные неудачи могут быть вы-

званы различием в картинах мира коммуникан-

тов,  т.е. социально-культурные  коммуникатив-

ные неудачи, которые могут порождаться наци-

ональными особенностями, различиями в воз-

расте, поле или профессиональной направлен-

ности. Например, в странах Востока нельзя у 

мужчины спрашивать о женщинах его семьи, в 

Англии, в транспорте – спрашивать, когда чело-

век выходит. Нарушения в коммуникативном 

поведении (правила вежливости), канала связи, 

эмоционального состояния могут также отно-

ситься к коммуникативным неудачам. Напри-

мер: - Что ты орешь!? -  Вы мне не тычьте! – 

Почему ты жаришь котлеты на этом масле? – 

Могу совсем не жарить. 
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Большое количество КН вызваны природой 

языковых единиц: а) многозначностью слов; б)  

окказионализмами (жаргонизмы, диалектизмы и 

т. д.); в) неточным указанием на денотат; г) не-

точным пониманием значений грамматических 

средств.  В связи с этим, правильное понимание 

КН как явления и знание способов предотвра-

щения их появления и механизмов их преодоле-

ния позволят оптимизировать процесс коммуни-

кации. 

Таким образом, студенты, для которых 

овладение искусством вести диалог является 

основой профессиональной деятельности, долж-

ны понять, что эффективность диалогового вза-

имодействия зависит от многих факторов: соци-

альных ролей коммуникантов, жизненных сце-

нариев, биопсихических ресурсов личности, со-

стояния и динамики особенностей собеседника, 

харизмы (личностных свойств), а также от 

средств экспрессии (интонации, телодвижения, 

мимики, жестов). И от того, в какой степени 

наши воспитанники смогут овладеть всем этим 

арсеналом знаний, зависит их уровень профес-

сиональной компетентности, а значит и  их бу-

дущее в профессии. 
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В статье представлена эмпирическая верификация теоретического категориального кон-

структа феномена коррупционной культуры в контексте модернизационных процессов России ме-

тодом экспертного опроса. Выявлены позиции относительно структуры самого явления, его рас-

пространенности, каналов трансляции и иных аспектов социальной онтологии. Определены мотивы 

коррупционного поведения граждан, их социальные установки в отношении современного имиджа 

коррупционера. 
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Введение. Проблема коррупционной куль-

туры в настоящее время не имеет комплексного 

научного объяснения. В первую очередь, не раз-

работаны категориальные границы данного фе-

номена, не определены непротиворечивые тео-

ретико-методологические подходы к его анали-

зу. Собственно, не представлен должным обра-

зом сам понятийный конструкт коррупционной 

культуры как научной дефиниции. 

Для целей нашего исследования мы пред-

полагаем принимать во внимание социологиче-

ские, в первую очередь институциализирующие 

и ценностно-нормативные, аспекты содержания 

культуры как социального феномена, ее систем-

но-структурные и функциональные компоненты, 

интегративное значение в социальном простран-

стве. 

Тем не менее, мы вынуждены констатиро-

вать недостаточную научную проработку си-

стемно-институциональных, функциональных, 

социально-генетических, а главное, концепту-

альных аспектов изучения феноменакоррупци-

онной культуры. Одним из показателей такого 

рода ситуации выступает метафорический ха-

рактер[4] понятийного аппарата социальной 

теории, что может объясняться относительной 

научно-предметной новизной и высокой латент-

ностью содержания социально-психологической 

природы коррупции. В частности, крайне низок 

уровень научного внимания к субъектно-

психологическим, интроспективным аспектам 

коррупционной культуры, категоризируемым 

нами в понятии коррупционного сознания [1,2]. 

Для верификации положения о репрезента-

тивности феномена коррупционной культуры, 

нами было выявлено экспертное мнение о факте 

ее наличия в современном российском обще-

стве. В опросе принимали участия 50 экспертов, 

в возрасте от 25 до 65 лет, представляющие 

управленческие структуры системы высшего 

образования, академических институтов РАН, 

административных структур органов МВД и 

оперативные сотрудники ОВД.  

Основная часть. Как иллюстрируют ре-

зультаты опроса, лишь 20,0% от общего числа 

опрошенных не согласны с предложенным 

утверждением, причем 18,0% из них склоняются 

к данному мнению, и лишь 2,0% отрицают су-

ществование изучаемого феномена уверенно. На 

фоне 4,0% затруднившихся ответить, утверди-

тельно ответили 76,0% респондентов, 22,0% из 

которых не сомневаются в своей позиции, 54,0% 

склоняются признать данный факт. 

Для верификации структуры конструкта 

коррупционной культуры, экспертам было 

предложено определить, какие элементы можно 

включить в нее в первую очередь. 

Ранговая шкала по результатам исследова-

ния выглядит следующим образом. Большин-

ство (48,0%) экспертов включили в содержания 

феномена коррупционной культуры устойчивые 

стереотипы коррупционного мышления. Вторую 

ранговую позицию занимают такие элементы 

как устойчивые модели коррупционного пове-

дения (28,0%) и коррупционный менталитет 

населения (26,0%). Третью по распространенно-

сти характеристику составляют устойчивые 

коррупционные ритуалы взаимодействия – 

18,0%. Четвертая категория включает в себя 

криминальные (коррупционные) ценности и 

нормы взаимодействия с властью и коррупци-

онные мотивы и установки (коррупционное со-

знание) – по 12,0% соответственно. 

Основными каналами трансляции корруп-

ционной культуры эксперты полагают, в первую 

очередь, распространенность коррупционных 

форм отношений в основных институтах социа-

лизации и жизнедеятельности человека – 44,0%. 

Вторую ранговую позицию опрошенные отводят 

неформальным группам общения, трансляции 

успеха коррупционных сделок в среде повсе-

дневности – 34,0%. Третье место по значимости 
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распространения коррупционных ценностей и 

поведенческих моделей отводится исторической 

традиции коррупционных моделей отношений в 

России вне зависимости от институтов социали-

зации человека (24,0%) и проблемам одобрения 

коррупционного поведения в семье, наличие 

такого опыта у членов семьи (22,0%). Роль масс-

медиа, по мнению экспертов, в процессах транс-

ляции коррупционной культуры представлена 

наименее весомо – 12,0%. Также 12,0% опро-

шенных полагают, что все представленные к 

оценке позиции равнозначны в механизмах рас-

пространения коррупционных ценностей и опы-

та. 

По мнению 50,0% экспертов коррупцион-

ная культура является характерной чертой со-

временной российской институциональной си-

стемы. При этом, 30,0% из их числа полагают, 

что, несмотря на это, установки коррупционного 

поведения не жестко закреплены в сознании 

субъектов социальных практик, они возникают 

ситуативно, а 20% экспертов характеризует 

субъектно-личностный аспект проблемы нали-

чием коррупционного сознания как устойчивой 

черты мировоззрения. 

Несколько меньшее число экспертов 

(46,0%), на фоне незначительного числа опро-

шенных (4,0%), затруднившихся ответить на 

предложенный вопрос, отрицают типичность 

коррупционных деструкций, представленных 

коррупционной культурой и коррупционным 

сознанием, для современной системы социаль-

ных институтов, но исходят из различных моти-

вов и аргументации своей позиции. В частности, 

22,0% экспертов полагают, что несмотря на 

многочисленные факты коррупции в ВО, это не 

является показателем устойчивых коррупцион-

ных деформаций мышления, а продиктовано 

сложившейся ситуацией. Можно констатиро-

вать, что акцентуация на ситуативности устано-

вок просматривается в ответах экспертах, наря-

ду с той их категорией, которая согласна с ти-

пичностью коррупционной культуры для систе-

мы, но также характеризует коррупционное по-

ведение как «случайное». В обоих случаях, со-

гласно приведенным мнениям, детерминация 

коррупционного поведения находятся в экзо-

генном пространстве, внешней в отношении 

субъекта коррупционной сделки ситуации, про-

воцирующей коррупцию. 24,0% экспертов также 

указывают на ситуативность проявления кор-

рупции, при этом не видят каких-либо значимых 

различий при ее констатации между институци-

ональными субъектами (сферами деятельности). 

Таким образом, можно констатировать 

определение экспертами приоритетно детерми-

национными в отношении процессов распро-

странения и типизации коррупционной культу-

ры и коррупционного сознания в институцио-

нальной системе именно экзогенных факторов, 

то есть констатацию коррупциогенности среды, 

провоцирующей ситуативные установки субъек-

тов социальных практик на совершение корруп-

ционных сделок. 

Конкретизировать приведенные выше 

утверждения позволяют мнения экспертов в от-

ношении установления причинности данной си-

туации. 

Структура и ранговое распределение ком-

плекса внешней причинности выглядит следу-

ющим образом: 

1. низкое финансирование стратегических 

несырьевых отраслей по остаточному принципу 

– 38,0%; 

2. имитационные практики управления 

экономической и социокультурной сферой, кри-

зис власти в стране – 32,0%; 

3. коммерциализация социально значимых 

отраслей социального обеспечения и конститу-

ционных прав граждан – 28,0% 

4. криминализация всех сфер обществен-

ной жизни – 16,0%; 

5. «вестернизация» российской жизни, 

прививка западной культуры – 12,0%. 

Затруднились ответить 2,0% опрошенных, 

не ответили – 22,0%, что составляет значитель-

ные 24,0% от общего числа экспертов. 

Определить какие конкретно причины, по 

мнению экспертов, детерминируют жестко за-

крепленные характеристики институциональной 

системы как коррупционной, либо определяют 

ее таковой, но наполнены ситуативно-

субъектным содержанием, позволяют результа-

ты опроса, приведенные ниже. 

Типизация коррупционной культуры и кор-

рупционного сознания как характеристик инсти-

туциональной системы, по мнению экспертов, в 

наибольшей степени определяется таким экзо-

генным фактором как низкое финансирование 

стратегических несырьевых отраслей по оста-

точному принципу – 70,0%. Вторым по значи-

мости фактором выступает криминализация 

всех сфер общественной жизни, что отмечено 

30,0% экспертов и иллюстрирует определенную 

специфику по сравнению с общими результата-

ми опроса по данному поводу, где ранговое рас-

пределение выглядит несколько иначе. Общий 

кризис правовой культуры и правосознания, то-

тальная коррупционность общества, коммерци-

ализацию социально значимых отраслей соци-

ального обеспечения и конституционных прав 

граждан, «вестернизация» российской жизни, 
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прививку западной культуры возможно объеди-

нить в единый причинный комплекс, объединя-

ющий равнозначные по своему влиянию факто-

ры, на основании присвоенной им экспертами 

ранговой позиции – по 20,0% соответственно. 

Имитационные практики управления экономи-

ческой и социокультурной сферой, кризис вла-

сти в стране по данной позиции отнесены экс-

пертами к наименее значимым причинам жест-

кого закрепления паттернов коррупционной 

культуры и коррупционного сознания, при том, 

что в общей структуре распределения занимали 

вторую ранговую позицию. Тем не менее, как 

причина ситуативных установок коррупционно-

го поведения, имитационные практики, согласно 

результатам экспертного опроса6 занимают 

также вторую по значимости позицию – 53,33%, 

несколько уступая лишь проблемам низкого фи-

нансирования стратегических несырьевых от-

раслей по остаточному принципу, по прежнему 

занимающей первую позицию по ранговой шка-

ле – 60,0%. В остальном оценка значимости 

причин по обеим рассматриваемым характери-

стикам коррупционности общества сходна, за 

исключением того, что в случае признания ситу-

ативности коррупции, коммерциализация соци-

ально значимых отраслей социального обеспе-

чения и конституционных прав граждан призна-

ется более значимым фактором (33,33%), неже-

ли в случае оценки тотальной коррупционности 

институциональной системы общества. 

Большинство экспертов (72,0%) полагают, 

что отказ от коррупционных схем возможен, при 

этом 48,0% из них утверждают это однозначно, 

без каких-либо исключений; 24,0% экспертов 

считают это возможным, хотя и признают, что 

отказ от коррупционных моделей взаимодей-

ствия повлечет определенные «неудобства».  

В свою очередь, 22,0% опрошенных гово-

рят о невозможности отказа от коррупционных 

сделок со стороны основных субъектов соци-

ально-профессиональных практик, так как, в 

ином случае, люди не смогут обеспечить себя 

материально (10%,0%), и к тому же коррупция – 

традиция в России (12,0%). 

Приведенные выше результаты экспертного 

опроса предполагают описание мотивационной 

структуры коррупционного поведения. 

Основными мотивами совершения корруп-

ционных сделок отмечены, в первую очередь, 

компенсация низкого официального дохода 

(48,0%) и желание обогащения, несмотря не не-

законность способов его достижения (44,0%), 

при этом последняя группа мотивов независима 

от уровня дохода и профессиональной квалифи-

кации, качества уровня знаний субъектов. По 

нашему мнению, приведенная экспертная пози-

ция иллюстрирует подтверждение выводов о 

комплексном характере проблемы коррупции, 

включающей системно детерминации как обще-

го контекста политико-экономического характе-

ра (низкие доходы, компенсируемые через кор-

рупцию), так и социокультурной среды, содер-

жащей устойчивые традиции коррупционного 

поведения, локализованные в коррупционных 

характеристиках профессиональной культуры. 

То есть идентифицируются все три, отмечаемые 

в теоретическом конструкте коррупционной 

культуры, ее составляющие: адаптация к аномии 

среды, коррупционные традиции, коррупцион-

ная организационная культура [3]. В частности, 

на последний структурный блок коррупционный 

культуры, указывает факт признания третьей по 

распространенности группы мотивов, основан-

ных на желании обогащения за счет возможно-

сти повышать неформальные требования к фор-

мальным процедурам – 32,0%. Мотивы так 

называемой «социальной мести», включающие 

содержательно стремление к нелегальной мате-

риальной компенсации низкого социального 

статуса в современном обществе, занимают по-

следнюю (четвертую) ранговую позицию и от-

мечены 12,0% экспертами.  

Также показательна экспертная позиция в 

отношении преобладающего имиджа коррупци-

онера в современной России. 

Показательно, что лишь 18,0% экспертов 

полагают, что в современной России преоблада-

ет негативный имидж коррупционера, а сама 

коррупция порицается в общественном мнении 

населения. Большинство из опрошенных экс-

пертов (42,0%) отмечают противоречивость со-

циального образа коррупционера в обществен-

ном сознании, что объясняется позицией пори-

цания у населения лишь так называемой «круп-

ной», «властной» коррупции и толерантным от-

ношением к иным категориям коррупционеров, 

вынужденным вовлекаться в коррупционные 

модели профессиональных отношений. Это под-

тверждается, в частности, мнением 20,0% экс-

пертов о нейтральности социальной оценки кор-

рупционера, так как существуют объективные 

причины совершения коррупционных преступ-

лений, опосредованных сложными объективны-

ми условиями жизни основной массы населения 

России, что иллюстрирует контекстуальный ха-

рактер коррупционной культуры в стране, нали-

чие устойчивых коррупционных традиций. Кро-

ме того, 12,0% опрошенных считают что преоб-

ладающим является положительный социальный 

имидж коррупционеров, так как коррупция вос-

принимается нормативом поведения в совре-



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

258 

менных условиях, позволяющим преодолеть 

кризис возможностей материального обеспече-

ния, соответствующим требованиям поддержа-

ния достойного уровня жизни, то есть легити-

мируется.  

Преимущественность экзогенного фактор-

ного комплекса в процессах детерминации кор-

рупции подтверждают также данные, приведен-

ные далее. 

В частности, основным фактором, препят-

ствующим распространению коррупции экспер-

ты считают меры по повышению уровня жизни 

населения, снижению уровня социальнойне-

справедливости – 52,0% опрошенных. Вторая по 

уровню актуальности для решения указанной 

проблемы ранговая позиция распределена меж-

ду несколькими факторами, отмеченными чис-

лом порядка 35,0% от числа опрошенных экс-

пертов, и объединенных на этом основании в 

единую факторную группу: увеличение финан-

сирования деятельности стратегически важных 

социальных институтов (образования, здраво-

охранения, защиты материнства и детства, соци-

альной защиты и других) и повышение уровня 

правовой культуры населения, укрепление нрав-

ственности – по 36,0% соответственно; ужесто-

чение наказаний за коррупцию, например узако-

нивание провокации взятки в отношении госу-

дарственных чиновников – 34,0%. Обществен-

ное порицание и формирование негативного 

имиджа коррупционера эффективным средством 

в профилактике коррупционной преступности 

считают 22,0% и 18,0% соответственно, что со-

ответствует наименьшей степени актуальности и 

эффективности, согласно экспертному мнению. 

Выводы. В современных российских усло-

виях каждое из направлений модернизации кор-

рупциогенно, то есть содержит потенциал де-

терминирования реализации коррупционных 

практик. Кроме того, необходимо выявление 

собственно рискогенных потенциалов векторов 

реформирования социальных институтов, где 

коррупциогенные риски выступают их произ-

водными, либо им сопутствующими.  

Следовательно, необходим учет и социо-

культурного контекста и институционального, 

которые находясь во взаимодействии путем 

прямых и опосредованных связей, выступают по 

отношению друг к другу и объектом влияния и 

его инициатором. В столь сложноорганизован-

ном пространстве коррупционные факторы так-

же могут рассматриваться в указанных аспектах. 

В частности, сама коррупция, коррупцион-

ная культура в системе конкретных социальных 

институтов, так и вне их, может быть рассмот-

рена и как фактор и как производное влияния 

определенных тенденций социокультурного 

развития общественно-политических отноше-

ний. 

*Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РГНФ в рамках проекта проведения 

научных исследований «Коррупциогенные риски 

инновационного развития: социолого-

криминологический анализ», проект №13-33-

01265. 
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В статье дан анализ условий для развития молодежных общественных объединений на примере 

Белгородской области, направленных на удовлетворение потребностей молодых людей в социально 

значимой деятельности, на развитие их социальной активности. Авторы раскрывают специфиче-

ские особенности различных форм развития социальной активности молодежи в рамках обще-

ственных объединений, а также раскрывают роль региональной власти в совершенствовании рабо-

ты с молодежью. 
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граммы. 

В современном российском социуме прида-

ется особое значение формированию социаль-

ной активности молодежи. Одним из ведущих 

средств формирования такой активности явля-

ются молодежные общественные объединения. 

В основе организации деятельности обществен-

ных молодежных объединений лежит распоря-

жение правительства Российской Федерации «О 

стратегии государственной молодежной поли-

тики в Российской Федерации» [2]. Мы исходим 

из того, что общественные молодежные объеди-

нения являются основной формой самооргани-

зации молодежи, их деятельность должна быть 

направлена на повышение социальной активно-

сти молодого поколения, развитие толерантно-

сти в молодежной среде; получение молодыми 

людьми навыков для эффективного и продук-

тивного включения в современную жизнь; уча-

стие молодежи в выработке и реализации реше-

ний в сфере государственного и муниципально-

го управления, через работу в общественно-

государственных структурах всех уровней, через 

развитие студенческого самоуправления; созда-

ние привлекательных моделей позитивной дея-

тельности и вовлечение в нее молодежи. В про-

цессе специально организованной деятельности 

молодежь овладевает культурными и матери-

альными ценностями общества, приобретает 

навыки и умения общественно значимой дея-

тельности. Разнообразная деятельность помога-

ет им освоить жизненный опыт, необходимый 

для осуществления личных планов, становятся 

шире взгляды, суждения, развиваются творче-

ские способности, формируется общественное 

мнение. Эта деятельность может способствовать 

формированию активного отношения молодого 

человека к тому, что он познает, видит и делает. 

В этом процессе молодежь овладевает самой 

деятельностью, становится творцом, а не пас-

сивным исполнителем [1]. 

В процессе организации работы с моло-

дежными общественными организациями в Бел-

городской области, прежде всего, учитываются 

федеральные документы, среди которых важное 

место занимает Приказ Федерального агентства 

по делам молодѐжи № 203 от 01.06.2012г., кото-

рым утвержден Федеральный реестр молодеж-

ных и детских общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой. В 

их состав входят: Общероссийское обществен-

ное движение «Россия Молодая», Общероссий-

ское общественное движение «Ассоциация уча-

щейся молодѐжи Российского Союза Молодежи 

Содружество», Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз Молодежи, Об-

щественная организация «Национальная органи-

зация скаутского движения России», Молодеж-

ная общероссийская общественная организация 

«Российские Студенческие отряды, Всероссий-

ская общественная молодежная организация 

«Всероссийский студенческий корпус спасате-

лей, Общероссийская общественная организа-

ция «Российский спортивный союз молодежи» и 

многие другие. Аналогичные общественные мо-

лодежные объединения существуют на террито-

рии Белгородчины и получают необходимую 

поддержку. 

В свою очередь, принят Закон Белгород-

ской области «О государственной поддержке 

молодѐжных и детских общественных объеди-

нений на территории Белгородской области» от 

7 июля 1997 года № 123. Данный закон опреде-

ляет основы государственной поддержки моло-

дѐжных и детских объединений в Белгородской 

области и в настоящее время.  Основными фор-

мами государственной поддержки таких объ-

единений являются: предоставление льгот и по-
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ручительств по кредитам, привлечение обще-

ственных объединений к выполнению государ-

ственного заказа, финансовая поддержка проек-

тов (программ), выделение субсидий. Под госу-

дарственной поддержкой молодѐжных и детских 

объединений понимается совокупность мер, 

принимаемых органами государственной власти 

Белгородской области в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и Белгород-

ской области, в целях создания и обеспечения 

правовых, экономических и организационных 

условий, гарантий и стимулов деятельности та-

ких объединений, направленных на социальное 

становление, развитие и самореализацию моло-

дых людей в общественной жизни, а также в це-

лях охраны и защиты прав молодежных объеди-

нений, как добровольных, самоуправляемых, 

некоммерческих, зарегистрированных в уста-

новленном порядке молодежных формирований, 

объединившихся на основе общности интересов 

для осуществления совместной деятельности, 

направленной на удовлетворение духовных и 

иных нематериальных потребностей. 

Администрация Белгородской области при-

влекает молодѐжные общественные объедине-

ния к выполнению государственного заказа на 

создание социальных служб для молодѐжи, ин-

новационных, информационных и досуговых 

молодѐжных центров, к проведению социальной 

работы по месту жительства, научных исследо-

ваний и подготовке проектных разработок, а 

также к иной деятельности в соответствии с це-

лями региональной молодѐжной политики, сти-

мулируя, таким образом, интерес молодых лю-

дей к социальной деятельности и используя дея-

тельность молодых людей в общественных объ-

единениях как средство для формирования со-

циальной активности личности в решении задач, 

значимых для общества и государства. 

Широкой популярностью пользуется став-

шая традиционной Областная целевая програм-

ма «Молодость Белгородчины» на 2009-2012 

годы, утверждена Постановлением Правитель-

ства области от 29 декабря 2008 года № 338-пп, 

нашедшая свое продолжение в 2013 году. Госу-

дарственная молодежная политика в Белгород-

ской области направлена на решение проблем 

молодежи и привлечение молодых людей к уча-

стию в делах общества и государства. Она явля-

ется составной частью государственной полити-

ки в области социально-экономического, куль-

турного и национального развития региона и 

представляет собой целостную систему мер пра-

вового, организационно-управленческого, фи-

нансово-экономического, научного, информаци-

онного, кадрового характера, направленных на 

создание необходимых условий для выбора мо-

лодыми гражданами своего жизненного пути. 

Осознавая значимость социальной активно-

сти современной молодежи, Белгородская об-

ластная Дума формирует молодѐжный эксперт-

но-консультационный совет, который является 

экспертным, консультативным и совещательным 

органом по вопросам государственной моло-

дѐжной политики Белгородской области. Опыт 

показывает, что эффективное решение проблем 

молодежи Белгородской области возможно 

лишь на программной основе, при условии со-

ответствующего финансового и организацион-

ного обеспечения. Социальный и правовой ста-

тус личности молодого человека опирается на 

такие, системообразующие категории, как труд, 

образование, свобода творчества. Именно они 

обуславливают место молодых граждан в регио-

нальном сообществе, являются целевыми ориен-

тирами, для которых должны быть созданы не-

обходимые условия существования и жизнедея-

тельности и которые, в свою очередь, могут 

быть выражены в показателях, характеризую-

щих качество жизни, уровень социальной ак-

тивности молодежи и ее социальное благополу-

чие. 

Исходя из этого, создание условий для раз-

вития молодежных общественных объединений 

на Белгородчине направлено на обеспечение 

удовлетворения потребностей молодых белго-

родцев в социально значимой деятельности, со-

циальной активности и удовлетворении лич-

ностных потребностей категорий молодых лю-

дей. 

В поиске путей активизации молодых лю-

дей в деятельности было создано молодежное 

правительство Белгородской области с целью 

изучения проблем молодежи в Белгородской 

области, привлечения членов молодежных объ-

единений, активных представителей молодежи. 

Так, в областном центре вновь появилось объ-

единение творческой молодежи, о чем было за-

явлено на учредительном собрании молодежно-

го объединения Белгородской региональной ор-

ганизации Союза художников России. В группу 

вошла молодежь, активно участвующая в твор-

ческих конкурсах и крупных групповых выстав-

ках в Белгороде и за его пределами. В области 

активно создаются профессиональные обще-

ственные молодежные объединения, такие как 

молодежный Совет Белгородской областной ор-

ганизации Общественного объединения «Все-

российский Электропрофсоюз» и другие.В 

настоящий момент большинство общественных 

молодежных организаций активно сотруднича-

ют с Управлением образования, Молодежной 
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политикой администрации города и области, 

Фондом молодежных и социальных программ, 

Центром молодежных инициатив Белгородской 

области, Управлением культуры, органами 

местного самоуправления.  

Исследование показало, что многие  быв-

шие активисты белгородских общественных мо-

лодежных объединений продолжают участво-

вать в общественной деятельности в качестве 

педагогов дополнительного образования, разра-

ботчиков и координаторов многих городских 

мероприятий. Представители этой группы счи-

тают, что в этом им помог опыт работы в обще-

ственных молодежных объединениях, участие в 

решении многих серьезных вопросов совершен-

ствования современной действительности в 

рамках региона, города, сельского поселения. 

Активные члены молодежных объединений от-

мечают, что, деятельность в общественных мо-

лодежных объединениях условно делится на 

внутриорганизационную (образовательная и до-

суговая деятельность в рамках объединения) и 

внешнюю (организация и участие в реализации 

городских, областных и межрегиональных ак-

ций и мероприятий), а каждая из обозначенных 

сфер дает возможность реализовать свои лидер-

ские, интеллектуальные и организационные 

способности.  

Одним из важных направлений деятельно-

сти молодежных объединений в Белгородской 

области стало волонтерство, т.е. добровольная 

помощь нуждающимся. Именно волонтерство 

преследует благотворительные цели и направ-

лено на реализацию духовных потребностей мо-

лодежи, а не на получение материального поощ-

рения. Процесс трансформации общества при-

водит к обострению социальных проблем. В 

этих условиях важным фактором помощи неза-

щищенным слоям и группам населения стано-

вится благотворительность. В современной мо-

лодежной среде сегодня весьма актуальна про-

блема возрождения и развития волонтерского 

движения, которая имеет свои специфические 

особенности, обусловленные историческим эта-

пом развития общества. Волонтерское движение 

способствует приобщению молодых людей к 

решению насущных проблем современного об-

щества, делает их активными преобразователя-

ми общества, спасая отдельных его членов от 

потребительского подхода к этому обществу, от 

пагубных склонностей. Волонтерские акции 

формируют у современной молодежи сочув-

ствие и желание оказать посильную помощь 

нуждающимся в ней, попавшим в беду. Важно 

помнить, что организация волонтерской дея-

тельности, основанной на добровольных и без-

возмездных началах, требует особых организа-

торских способностей и лидерских качеств тех, 

за кем могут пойти другие студенты.   

Важную социализирующую функцию вы-

полняют экологические отряды Белгородчины, 

численность которых доходит до нескольких 

тысяч. Чувство сопричастности к делам белго-

родского сообщества, внесение своей лепты в 

чистоту и красоту родного края – вот что при-

влекает участников экологических акций и чле-

нов экологических отрядов. Социальная актив-

ность молодежи может проявляться в разных 

формах организации физического воспитания. 

Физическая активность является одним из важ-

ных компонентов стиля жизни молодых людей и 

одним из необходимых условий их социализа-

ции. В этой связи в деятельности молодежных 

объединений Белгородской области большое 

место уделяется физическому воспитанию мо-

лодежи. В молодежной среде регулярно прово-

дятся соревнования по силовому многоборью, 

волейболу, футболу и другим видов спорта. С 

целью укрепления физической выносливости и 

обучения молодых людей способам обеспечения 

личной безопасности в современных условиях 

реализуется программа "Школа выживания". 

Она также решает задачи ознакомления моло-

дых людей со способами ненасильственного со-

существования с природой и социумом. В рам-

ках этой программы проводятся соревнования 

по экстремальному туризму, действует оборон-

но-спортивный оздоровительный лагерь. Наряду 

с физической подготовкой молодежи и можно 

рассмотреть и другие  программы. Например, 

программа "Лидер" которая ставит своей целью 

дать подросткам возможность играть в будущем 

более активную роль в общественной жизни. 

Программа предлагает оказание помощи под-

росткам в развитии у них качеств лидера, уме-

ния вести диалог, формировать согласованные 

решения, публично выступать и другие навыки 

лидерского поведения. С этой целью проводятся 

семинары и тренинги, лагеря актива, где юные 

лидеры овладевают основами демократической 

культуры, курсы для юных журналистов, в рам-

ках которых осуществляется взаимодействие с 

официальной "взрослой" прессой. Творческие 

программы, а также ежегодно проводимый фе-

стиваль "Студенческая весна" нацелены на раз-

витие творческих способностей молодых людей 

в области культуры и искусства. Программа 

"Здоровье и будущее" направлена на то, чтобы 

пропагандировать здоровый образ жизни в мо-

лодежной среде и препятствовать распростране-

нию среди молодежи таких негативных явлений, 

как наркомания, алкоголизм и табакокурение. 
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Таким образом, программы, реализуемые моло-

дежными общественными объединениями, 

напрямую связаны с важнейшими проблемами 

молодежи и направлены на формирование ее 

активной жизненной позиции. В условиях ста-

новления гражданского общества особое значе-

ние приобретают общественные структуры, 

объединения и движения, занимающиеся поли-

тическим образованием молодежи и знакомящие 

молодых людей с основами демократической 

культуры, парламентаризма и лидерства. К их 

числу следует отнести молодежное парламент-

ское движение, которое ставит своей задачей 

оценку всех сторон жизни молодежи России и 

выработку на этой основе решений в ее интере-

сах демократическим парламентским путем. В 

рамках этого движения действует институт пол-

номочных представителей в регионах РФ, кото-

рые работают в тесном контакте с законодатель-

ными и исполнительными органами власти 

субъектов федерации и местного самоуправле-

ния.   

Вышеизложенное позволяет сделать вывод 

о том, что одной из главных задач обществен-

ных молодежных организаций и объединений 

является развитие активной позиции молодых 

людей. Достижение этой задачи становится воз-

можным благодаря разработанным и реализуе-

мым программам, концептуального видения ре-

шения проблемы, осознания важности и значи-

мости проводимой работы на уровне региона. 

Необходимо отметить, что большая часть ини-

циатив, а также позитивных результатов работы 

общественных объединений молодежи обуслов-

лена участием молодых людей, имеющих бога-

тый опыт социальной деятельности. Проблемы 

молодых людей, участвующих в общественной 

деятельности, в первую очередь, связаны с той 

системой ценностей, которая поддерживается 

региональными властями и, соответственно, 

определяет мотивы деятельности молодых лю-

дей.  
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В статье проведен анализ каменных образцов методами рентгенофлуоресцентного анализа и 

СHNS-анализ. Проведенный элементный анализ показал, что рассмотренные в работе образцы име-

ют различную природу. Одни из них относятся к кремню, подвергнутому различной степени терми-

ческому воздействию, а другие можно отнести к окаменелым костным остаткам, которые по 

внешнему виду трудноотличимы от кремня, нагретого до температуры выше 600 ºС.  Для костных 

остатков различие в содержании ряда элементов позволяет говорить о степени термического воз-

действия на них.  

Ключевые слова: природные каменные материалы, рентгенофлуоресцентный анализ, термиче-

ское повреждение, сhns-анализ. 

Природные каменные материалы, входящие в 

состав сложных композиционных материалов, 

например в качестве наполнителей бетонов, или 

же сами по себе  часто становятся объектами экс-

пертных исследований. В литературе встречаются 

как отечественные, так и зарубежные методики 

исследования данных материалов, позволяющие 

оценить степень нагрева конструкций при прове-

дении пожарно-технических экспертиз или по 

природе наполнителя определить качество искус-

ственных каменных материалов. При определении 

температурно-временных характеристик нагрева 

природных материалов в первую очередь встает 

вопрос об их природе, поскольку этим в первую 

очередь определяется эффективность проводимо-

го исследования.  

Классическая криминалистика подразделяет 

экспертные задачи  на диагностические и иденти-

фикационные. Первые связаны с отождествлени-

ем объектов по их отображениям, вторые связаны 

с определением их групповой, видовой и типовой 

принадлежности. Решение идентификационных 

задач направлено на отождествление конкретного 

образца и установление индивидуально-

определенного источника его происхождения, по 

отношению к природным каменным материалам 

это подразумевает подробный анализ химическо-

го состава и сравнение его с конкретными анало-

гами. Эти задачи априори относятся к наиболее 

сложным и требуют обоснованного выбора, как 

методов исследования, так и способов обработки 

экспериментальной информации. Выбор метода 

проведения анализа должен основываться на его-

информативность и трудоемкость. Необходимо 

учитывать длительность и стоимость исследова-

ния, кроме того, значительное внимание в по-

следнее время уделяется возможности проведения 

анализа в полевых условиях и с минимальной 

пробоподготовкой. 

Иногда экспертам приходится сталкиваться с 

нестандартными задачами, например, в данном 

исследовании в качестве объектов были рассмот-

рены фрагменты кремнѐвых остатков орудий ка-

менного века работы Деснинской археологиче-

ской экспедиции ИИМК. На правом берегу реки 

Десны, в районе села Пушкари, экспедиция про-

водила раскопки мезолитической стоянки, где 

значительная часть культурного слоя, особенно 

верхних частей, оказалась размытой, но много 

участков сохранило первоначальный, ненарушен-

ный характер. Об этом свидетельствуют остатки 

костей и кремнѐвых изделий, которые и были 

предоставлены для исследований. Значимость та-

кого исследования определялась необходимостью 

установления природы различных каменных 

остатков обнаруживаемых в древних очагах для 

изучения быта древних людей. Исследованные 

образцы представлены на рисунке 1, здесь же 

представлены обозначения присвоенные им ар-

хеологами проводившими раскопки.  

Для определения природы представленных 

образцов в работе использовали два аналитиче-

ских метода: рентгенофлуоресцентный анализ и 

СHNS-анализ. Выбранные методы анализа уже 

давно хорошо зарекомендовали себя для решения 

экспертных, в том числе идентификационных, 

задач [2,4]. 

Рентгенофлуоресцентный анализ представ-

ленных для исследования образцов проводили на 

спектрометре NITONXL3. Данный анализатор 

предназначен для снятия измерений с проб раз-

личного вида материалов. Анализ проводился в 

режиме «Руда», время - 30 сек. Проводилось по 

пять параллельных определений каждого из об-

разцов. 

Перед исследователями ставилась задача 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

264 

выяснения природы образцов, а также установ-

ления их тождественности, с учетом степени 

термического поражения.Для анализа неболь-

шие фрагменты каменных материалов измель-

чались. Применяемый в работе прибор рентге-

нофлуоресцентного анализа позволяет снимать 

спектр без необходимости разрушения образцов, 

непосредственно с поверхности, однако для ис-

ключения влияния на результаты морфологиче-

ских особенностей их поверхности, было реше-

но провести процедуру по измельчению образ-

цов. 

 
 

Рис. 1. Образцы исследования 
 

Полученный результат показал, что образ-

цы 1-7 относятся к другому типу природных ма-

териалов, чем образцы 8 и 9. Для всех них ос-

новным элементом является кремний, что под-

тверждает их отношение к кремню. Надо заме-

тить, что состав данных материалов весьма 

схож. По цвету образцов изначально можно 

определить, что они подвергались разной степе-

ни термического воздействия. Из литературных 

источников известно [1,3], что при увеличении 

температуры нагрева данного материала проис-

ходит изменение его цвета от черного до прак-

тически белого. Однако методом рентгенофлуо-

ресцентного анализа обнаружить заметные от-

личия в составе кремня разного цвета не уда-

лось.  

Другая картина наблюдается для образцов 8 

и 9. Проведенный анализ показал, что основным 

элементов в их составе является кальций, при-

чем разница в его содержании незначительна. 

Кроме того в них фиксировались цинк, железо, 

марганец, титан и некоторые другие элементы. 

Полученные данные об элементном составе об-

разцов8 и 9 (в ppm)приведены в таблице 1. Та-

кой состав материала позволяет сделать вывод о  

том, что образцы 8 и 9 относятся к окаменелым 

костным остаткам. В пользу этой версии гово-

рит и пористая структура данных образцов. 
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Можно предположить, что они, как и исследуе-

мые в работе образцы кремня, подвергались 

термическому воздействию. 

Таблица 1 

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа образцов8 и 9 

Образец 8 
Sr Zn Fe Mn Ti 

0,03 0,07 0,06 0,03 0,05 

Образец 9 
Sr Zn Fe Mn Ti 

0,04 0,08 0,10 0,07 0,09 

О степени термического воздействия на 

данные образцы можно судить по их цвету - 

первый наиболее светлый, второй – темный 

(практически черный). Основными эле-

ментами, которые входят в состав представлен-

ных образцов, явились Fe, Mn, Ti. Как видно в 

образце 9 содержание данных элементов не-

сколько выше. Таким образом, по содержанию 

элементов можно выделить образцы, которые в 

большей степени были подвергнуты термиче-

скому воздействию. 

Проведенный анализ показал, что метод 

рентгенофлуоресценого анализа позволяет 

определить природу материала, но для оценки 

степени термического повреждения он малоэф-

фективен. 

На втором этапе работы был проведен 

СНNS-анализ образцов на универсальном  эле-

ментном анализатореСНNS-О variomicro cube. 

Все они характеризовались наличием в составе 

углерода и водорода. Полученные результаты 

представлены в таблице 2.  

Как видно из полученных результатов об-

разцы 8 и 9 отличаются повышенным содержа-

нием углерода, причем в образце 9 его больше. 

Содержание углерода в образцах 1-7 незначи-

тельно и каких-либо явных  закономерностей 

между его количеством и степенью термическо-

го воздействия на материал не наблюдается. Для 

наглядности результаты представлены в виде 

гистограммы, где образцы расположены в соот-

ветствии с увеличением температуры нагрева, 

оцененной по их окраске.  

Таблица 2 

Результаты СНNS- анализа образцов 

№ образца C% H% 

1 1,26 0,378 

1,67 0,487 

2 

 
1,67 0,477 

1,94 0,541 

3 1,77 0,465 

1,91 0,517 

4 1,58 0,467 

1,47 0,429 

5 1,66 0,487 

1,45 0,424 

6 1,45 0,402 

1,56 0,420 

8 8,43 0,873 

9,31 0,930 

9 10,01 0,994 

10,47 1,074 

 
Рис. 2. Результаты СHNS-анализа образцов 1-6 

 

Таким образом, проведенный элементный 

анализ показал, что рассмотренные в работе об-

разцы имеют различную природу. Одни из них 

относятся к кремню, подвергнутому различной 

степени термического воздействия, а другие 

можно отнести к окаменелым костным остаткам, 
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которые по внешнему виду трудноотличимы от 

кремния, нагретого до температуры свыше 

600 ºС.  Для костных остатков различие в со-

держании ряда элементов позволяет говорить о 

степени термического воздействия на них. 
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Ежедневно современный человек получает большой объем информации. Наряду с этим в мире 

формируется понятие информационной безопасности для ограниченного доступа информационных 

потоков, не отвечающих духовно-нравственным принципам. Появляется необходимость введения 

термина информационно-духовной безопасности, а также создания системы, обеспечивающей эф-

фективную пропаганду нравственно-патриотических устоев.  Активно развивающиеся военные дей-

ствия на территории Украины, вызванные «информационной войной», показывают отсутствие в 

обществе  способности к противостоянию информационного объема данных. С помощью современ-

ных медиа-технологий можно влиять и управлять сознанием людей,  добиваться  нужного мировос-

приятия, закладывать требуемые стереотипы поведения, программировать их желания, формиро-

вать реальное единомыслие в стране и мире. Это представляет национальную угрозу для населения 

России, так как всем  известно активное желание  Запада установления вездесущей диктатуры ис-

ключительно своих интересов и формирование общества, страдающего  Интернет-вампиризмом.    

Ключевые слова: информационные технологии, духовность, информационная опасность, аль-

тернатива медиа-системы, исследование теории управления хаосом. 

Введение. В настоящее время особенно ак-

туальным является безопасность в очень разных 

областях: экономической, информационной, аг-

рарной, духовной и т.п.  Автор впервые вводит 

термин «информационно-духовная безопас-

ность» и таким образом, акцентируют внимание 

на том, что информация и духовность очень свя-

занные и близкие понятия.  

В данный момент четкого определения ду-

ховной безопасности не существует, а также от-

сутствуют исследования в области глобального 

управления сознанием людей.  

Методология. Духовная безопасность 

представляет собой комплекс таких составляю-

щих, как культурная, религиозная, идеологиче-

ская, которые пересекаются с другими сферами 

жизнедеятельности общества — политической, 

экономической, семейно-брачной и т.д. Вслед-

ствие  этого,  анализ  духовной безопасности 

предполагает обязательный институциональный 

анализ проблем, связанных с функционировани-

ем важнейших социальных институтов, от кото-

рых зависит поддержание духовной безопасно-

сти общества.  

В структуре духовной безопасности обще-

ства выделяют три важнейших элемента:  

1) культурную независимость;  

2) стабильность функционирования поли-

тической системы;  

3) способность национального образования, 

здравоохранения и культуры к динамичному 

саморазвитию. 

Основная динамическая составляющая ду-

ховной жизни формируется в процессе отобра-

жения общественного бытия в культуру, реали-

зуемого в рамках системы социальной комму-

никации. Эта система представляет собой "со-

циально обусловленный процесс производства и 

циркуляции сообщений, касающихся всех сто-

рон жизни общества". [1] 

Основная часть. Проблематика духовной 

безопасности особенно актуальна для современ-

ного российского общества. Под духовной без-

опасностью подразумевается важнейшая каче-

ственная характеристика всей культуры в целом, 

определяющая ее способность поддерживать 

нормальные условия жизнедеятельности насе-

ления.  

Современные технические средства всѐ 

развиваются и развиваются – без конца. Они 

развиваются быстрее, чем человеческий ум. В 

старину, не имея всех этих средств, всех этих  

телефонов, факсов, всей этой кучи приспособ-

лений, люди имели тишину и простоту. [2] 

На протяжении последних нескольких лет 

мы наблюдаем формирование мирового инфор-

мационного сообщества, технологической базой 

которого является глобальная информационная 

инфраструктура, прочно закрепившаяся в жизни 

людей.  Еѐ роль и значение в создании условий 

для эффективного развития личности, общества 

и государства очень высока.  

Массовая коммуникация формирует новый 

тип человека с особой психикой, поведенчески-

ми реакциями, мышлением. 

В условиях информационной цивилизации 
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СМИ обладают огромными возможностями для 

манипулирования и являются мощным сред-

ством воздействия на человеческий разум. Бу-

дучи динамичным по своей сути, язык средств 

массовой информации наиболее быстро реаги-

рует на все изменения в общественном созна-

нии, отражая состояние последнего и влияя на 

его формирование, они уже сегодня способны 

добиваться от людей нужного мировосприятия, 

закладывать требуемые стереотипы поведения, 

программировать их желания, формировать ре-

альное единомыслие в стране и мире.  

Средства массовой информации обладают 

заведомым преимуществом перед отдельным 

человеком и даже аудиторией. Люди вынужде-

ны воспринимать информацию, но не могут на 

нее ответить.  

Особая роль в духовной жизни общества 

принадлежит религии. Религия является одной 

из древнейших форм культуры. Это наиболее 

устойчивый общественный институт. 

 Поэтому вопросы воспитания и образова-

ния молодого поколения должны стать предме-

том особой заботы как самого общества, так 

государства и Церкви, так как в условиях быст-

ро растущих технических возможностей и уве-

личения объема получаемой информации моло-

дежь оказывается перед лицом большой опасно-

сти. Подрастающее поколение не в состоянии   

из мощного информационного потока извлечь 

то основное, что необходимо для интеллекту-

ального, духовного и культурного развития лич-

ности. 

Духовная безопасность молодежи в инфор-

мационном обществе должна обеспечиваться 

при сотрудничестве Православной Церкви и 

государства по следующим направлениям: 

1.  контроль и цензура потока информации, 

поступающей из СМИ;  

2. работа церковных и светских СМИ;  

3. поддержка института семьи, материнства 

и детства;  

4. забота о сохранении нравственности в 

социуме;  

5. духовное, культурное, нравственное и 

патриотическое образование и воспитание об-

щества; 

6.  обеспечение физического, психического 

и духовного здоровья населения;  

7. сохранение благоприятных естественных 

природных условий жизни нынешнего и буду-

щего поколений;  

8. возвращение к утраченной связи научно-

го знания с религиозными духовными и нрав-

ственными ценностями;  

9. дела милосердия и благотворительности, 

развитие совместных социальных программ;  

10. охрана, восстановление и разви-

тие исторического и культурного наследия;  

11. диалог с органами государствен-

ной власти по вопросам, значимым для обще-

ства и Церкви;  

12. миротворчество на межэтниче-

ском и гражданском уровнях, содействие взаи-

мопониманию между людьми; 

13.  сохранение территориальной це-

лостности и единого духовного пространства;  

14. обеспечение материального и ду-

ховного благосостояния народа, условий духов-

ного развития личности, гарантий ее прав и сво-

бод в духовной сфере и исключение пагубного 

воздействия на личность тоталитарных сект и т. 

д. 

Необходимо поставить акцент на сохране-

нии человеческих связей и духовно-ценностных 

ориентиров молодежи как средства защиты сво-

ей личности. При том давлении, которое оказы-

вается на наше сознание, мы можем устоять как 

личности, только опираясь на духовную под-

держку Православной Церкви, которая уже бо-

лее тысячелетия является путеводной звездой на 

нашей земле и только с ее помощью и при взаи-

модействии ее с обществом можно снова возро-

дить духовность нашего народа. 

Всех без исключения поразили катастрофи-

чески быстро развивающиеся события на Укра-

ине. И хотя, все знают, что режиссером и дири-

жером всего этого являются США, но оказалось, 

что никто: ни украинское, ни российское госу-

дарство не были готовы к массовому оболвани-

ванию, шизофренизации и зомбированию целой 

нации. Автор теории управления хаосом, кото-

рая успешно применялась во всех цветных и 

фруктовых революциях, сказал: «Да, я придумал 

эту теорию, но никто не знает, чем заканчивает-

ся ее применение, в том числе и я». 

Возникает целый ряд вопросов: 

1. Почему наблюдая за всеми вышеназван-

ными революциями Россия не озаботилась о со-

здании системы противодействия и альтернати-

вы «грязным» технологиям, применяемых США 

и их приспешниками (Европа)? 

2. Почему мы все время опаздываем в ин-

формационной войне, которая иногда оказыва-

ется более эффективной, чем применение бое-

вых действий? 

3. Что нужно сделать, чтобы эта зараза не 

сработала на территории Российской Федера-

ции? 

Как и пища, любая информация оказывает 

то, или иное воздействие на человека — сильное 

или слабое, полезное или вредное, спасительное 
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или абсолютно разрушительное. Недаром гово-

рят «Словом можно убить, словом можно спа-

сти, словом можно людей за собой повести». 

«Слово» здесь и есть то, что мы понимаем под 

информацией. 

К сожалению, уровень культуры народа 

сейчас существенно ниже, чем в советскую эпо-

ху. Одной из многих  причин, способствующих 

этому, является то, что в обществе по-прежнему 

имеет  хождение круг идей, чрезмерно упроща-

ющих сложные реалии современной жизни,  а 

иногда и откровенно фальсифицирующих их 

Стремление слишком многих политических 

деятелей  сводить все и вся исключительно к 

экономике, рыночным отношениям  и  пр.  по-

ражает своей ущербностью и крайне негативно 

влияет  на самосознание народа. Именно по-

требность в обосновании жизни ценностями 

высшего надматериального порядка, удовлетво-

рить которую уже более 10 лет  не могут ни гос-

ударство, ни власть, ни общественные институ-

ты, гонит его в  секты, заставляет менять веро-

исповедание и гражданство, моральные и жи-

тейские устои.  

Ориентируясь в своих реформах на  Запад и 

восхищаясь деловитостью Востока, мы не жела-

ем понимать,  что все их успехи несводимы ни к 

либеральной демократии, ни к рынку как  тако-

вому, но стоят на прочном фундаменте выве-

ренных веками культурных традиций,  духов-

ных и нравственных  идеалов. 

Россия  же, пережившая в XX столетии  две 

глобальные социокультурные  катастрофы 

(1917, 1991), фактически лишена  теперь самого 

жизненно необходимого – ясной и конкретной  

системы позитивных этнических ценностей, ор-

ганичных ее великому прошлому и в равной  

мере соответствующих ее настоящей  и будущей 

исторической жизни. 

 К сожалению, сегодня телекоммуникации 

и Интернет выступают инструментами трансля-

ции и пропаганды курения, алкоголизма, нарко-

мании, сексуальной распущенности. Мы видим, 

что власть предпринимает необходимые усилия, 

в частности, создает Общественное телевидение, 

которое будет лишено недостатков коммерче-

ского эфира. Однако на всех федеральных теле-

каналах должны быть введены ограничение на 

трансляцию насилия и пошлости.  

Возможно, следует задуматься и о том, как 

оградить подрастающее поколение от порногра-

фии, которая легко доступна в сети Интернет. 

Телевидение и Интернет должны стать трансля-

торами подлинно духовных ценностей, отвеча-

ющих задачам развития человеческого и соци-

ального капитала.  

 Наше общество может развиваться в пози-

тивном направлении только в том случае, если 

оно будет опираться на свою историю, традици-

онные ценности культуру. Духовная безопас-

ность является необходимым условием успеха 

социально-экономических преобразований. Она 

также важна и в плане противодействия таким 

системным порокам как коррупция. Мы сможем 

одолеть коррупцию и преступность, только если 

будем задействовать тот богатый духовный и 

культурный потенциал, который существует у 

нашей страны[3]. 

Выводы: к большому сожалению, несвое-

временная разработка финансирования данного 

вопроса позволили безнаказанно развалить та-

кую страну, как Украина и абсолютно понятно 

всем здравомыслящим людям, что следующая 

на очереди РОССИЯ!!!  
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Рассмотрен аспект аттрактивности дискурсивной технологии «умной» настройки дискурса. 

Выявлены механизмы управления дискурсом на примере деконструкции манифеста коммунистиче-

ской партии К. Маркса и Ф. Энгельса. Представлен анализ лингвокогнитивных средств данного про-

изведения, способствующих аттракции восприятия. Деконструкция дискурсивной технологии Марк-

са позволяет уточнить и расширить инструментарий успешных стратегий письменных дискурсов и 

сделать некоторые теоретические выводы об аттрактивности в коммуникации.  

Ключевые слова:  деконструкция дискурса, аттрактивность, дискурсивная технология, лингво-

когнитивный механизм, Карл Маркс. 

В мире, измененном капитализмом, кото-
рый Маркс описывал в 1848 году в черных крас-

ках и с лаконичным красноречием, легко узнает-
ся мир, в котором мы живем сейчас, через 150 

лет. 

Эрик Хобсбаум  
Афористичный «Манифест коммунистиче-

ской партии» [1], написанный Карлом Марксом 
и Фридрихом Энгельсом в декабре 1847 — ян-
варе 1848 г., по словам марксиста Э. Хобсбаума, 
был «удивительной брошюрой», наполненной 
«страстной убежденностью» и «стилистической 
силой», благодаря чему текст давно растащили 
на цитаты-поговорки, от «Призрак ходит по Ев-
ропе — призрак коммунизма» до «Пролетариям 
нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут 
же они весь мир» [2]. 

К. Маркс является одним из 100 наиболее 
читаемых авторов ХХ в. и до сих пор анализу 
его работ посвящено множество публикаций, 
однако, в основном, в экономическом, полити-
ческом и философском ракурсе. Целью данной 
работы является лингвокогнитивный анализ 
«Манифеста коммунистической партии» К. 
Маркса и Ф. Энгельса для того, чтобы выяснить 
причину его долголетней аттрактивности (попу-
лярности и притягательности). Наша гипотеза 
состоит в предположении, что дискурс К. Марк-
са является технологичным, т.е. специально 
продуманным и разработанным (по некоторым 
свидетельствам, именно К. Маркс был физиче-
ским автором манифеста, а Ф. Энгельс – идей-
ным вдохновителем). Полагаем, что К. Маркс 
обладал особыми эффективными лингвокогни-
тивными компетенциями (осознанно или неосо-
знанно) или, по-простому, даром убеждения, 
который частично был унаследован генетически 
(Маркс был потомком раввинов и сыном юри-
ста) и частично сформирован самостоятельно, 
во время учебы в университете и многолетней 
журналистской практики. Берем на себя сме-

лость назвать К.Маркса дискурсологом по при-
чине необычайной популярности его работ, ока-
зываемой силе воздействия, эффективности пер-
суазивных механизмов и влияния, которое ока-
зали его труды на социум.  

Считаем, что рассмотрение процесса ком-
муникации как воздействия для достижения 
определенной цели, связано с представлением 
коммуникативного пространства как силового, 
тенсивного и реализуемого технологически. Ос-
новным лингвокогнитивным механизмом по-
добного воздействия является «умная» (интел-
лектуальная) настройка дискурса. Квалификация 
«умная» настройка отражает оптимальный спо-
соб упорядочения и управления дискурсом, ко-
торый возможен для достижения аттрактивно-
сти знака через воздействие на «когито» дести-
натора. При этом мы исходим из того, что ин-
теллектуальная деятельность дестинатора, обра-
зующая внутреннее когнитивное пространство 
человека, связана не только с его рациональной 
сферой, но и со сферой чувств, эмоций и обра-
щена к различным ментальным пространствам 
человека – ресурсным источникам восприятия, 
концептуализации, категоризации, оценивания 
[3].  

Манифест коммунистической партии был 
выбран как наиболее релевантный пример «ум-
ной» настройки дискурса – он ярко, кратко и 
лаконично отражает суть псевдоновых комму-
нистических воззрений его авторов, в нем мож-
но наблюдать разнообразнейшие лингвистиче-
ские и когнитивные механизмы и приемы, спо-
собствующие аттракции.  

Манифест впервые был издан в 1848 г. в 
Лондоне на немецком языке на двадцати трех 
страницах. Переиздавался манифест многократ-
но, в том числе и при жизни авторов, с их пре-
дисловиями, однако изменения практически не 
вносились. В предисловии к немецкому изданию 
1872 г. Ф. Энгельс отмечал: «Однако „Мани-
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фест― является историческим документом, из-
менять который мы уже не считаем себя впра-
ве». На русский язык манифест впервые был пе-
реведен в 1869 г. в Женеве. Авторами переводов 
были Михаил Бакунин, Георгий Плеханов, Вла-
димир Посс, Вацлав Воровской, Владимир Адо-
ратский и др., а также вышло несколько переиз-
даний коллективного перевода «Манифеста» 
Институтом Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина 
1955 г. [4], которым мы и воспользовались. Все-
го насчитывается более 700 изданий, более чем 
на 63 языках, общим тиражом более 13 млн. ко-
пий [5: 214], что подтверждает ценность произ-
ведения. 

 Результаты исследования позволяют 
утверждать, что широкому распространению 
марксистских идей способствовала особая 
структура текста, позволяющая сфокусировать 
внимание на важных моментах, последователь-
но расставить смысловые и логические акценты, 
задействовав когнитивные и лингвистические 
механизмы мышления. Особый ритм произведе-
ния: чередование сильных и способствующих 
релаксации фрагментов, обладает синергетиче-
ски сильным «гипнотическим» эффектом, при-
влекает даже искушенного читателя, вовлекая 
его в «новый» мир коммунизма. Аттрактивность 
изложения позволила достигнуть принятия ком-
мунистической идеологемы широкими массами, 
а в последствии и частично реализовать физиче-
ски. 

Представим кратко результаты авторского 
анализа лингвокогнитивного исследования. Все-
го выявлено 72 лингвокогнитивных механизма 
(более 20 видов), основные из них: 

1. Умная сила – это структура, формулиру-
ющаяся символически (знаками), не идет по пу-
ти лобового столкновения в пространстве взаи-
модействия с существующими концептуальны-
ми матрицами в коллективном сознании (в том 
числе стереотипами). Она «проделывает» за ад-
ресата интеллектуальный аргументативный путь 
концептуализации и оценивания, но поворачи-
вает его в нужном направлении, управляет тра-
екторией движения мысли. Адресат «добро-
вольно» производит итоговые ментальные опе-
рации и действия. Готовое решение не навязы-
вается, а опосредованно, «между строк», в фор-
ме пресуппозиции, предлагается как логически 
обоснованный результат деятельности коллек-
тивного большинства. Умная сила вуалирует 
свои собственные идеалы и стремления, выдавая 
их за мнение и решение большинства. В дискур-
се К. Маркса  применяется посредством введе-
ния пресуппозиции, риторических вопросов в 
инициальной позиции, наряду с готовыми отве-
тами (которые не навязываются, а произносятся 

от лица коллектива, но имплицитно накладыва-
ются на адресатов коммуникации).  

2. Жесткая сила – интенционально прояв-
ляет максимальную степень воздействия на со-
знание дестинатора, рационально и эмоциональ-
но однозначно ведет к конечным выводам, ак-
сиологически не оставляет возможностей выбо-
ра. В дискурсе осуществляется посредством ка-
тегорической тональности, структур жесткого 
аргументирования, прямого негативного оцени-
вания (оскорбление, устрашение), провокации, 
разных видов агрессии (эксплетивная агрессия 
(наиболее прямая, резкая: бранные инвективы, 
речевые акты угрозы, экспрессивные волитивы, 
вердиктивы, категоричные требования и призы-
вы), манипулятивной агрессии (более рацио-
нально-осознанная форма вербальной агрессии: 
средства диффамации, запрет на речь), импли-
цитной агрессии и т.д. 

3. Имажинеринг: драматизация – создание 
отрицательного имиджа, нагнетание негативных 
эмоций по отношению к какому-либо факту, 
событию, человеку, коллективу, государству, 
народу и т.д. Выражается экспрессивностью 
лексических, грамматических, стилистических 
интенсификаторов: сравнительных конструкций, 
превосходной степени прилагательных, усили-
тельных наречий, метафоризма с гендерной и 
возрастной дискриминацией и пр. 

4. Имажинеринг: гиперболизация – преуве-
личение роли, значения чего-либо или кого-
либо, генерализация. Выражается посредством 
сравнительных конструкций, превосходной сте-
пени прилагательных и наречий, восклицатель-
ных предложений, многочисленных перечисле-
ний и повторов.  

5. Имажинеринг: интенсификация – ис-
пользование нарастания напряжения. Выражает-
ся посредством персонификации, эмоционально 
окрашенных сочетаний, метафоризации, сравни-
тельных конструкций, обобщений, развернутой 
метафоры, градации, при этом каждая последу-
ющая конструкция оказывается более насыщен-
ной, более выразительной или впечатляющей, 
чем предыдущая, формируя некий «когнитив-
ный каскад».  

6. Имажинеринг: бьютизация – создание 
художественного положительного имиджа, са-
мореклама, красование; презентация своих идей. 
Выражается при помощи ярких чувственных 
образов, картинок из будущего, настоящего или 
прошлого, способных вызвать необходимые 
эмоции: гнев, страх, гордость, желание подра-
жать и т.д. Построение эмоционально насыщен-
ного образа конструируется на основе эпитетов, 
слов, рождающих ассоциации и обращение к 
миру чувств человека, к цветовым гаммам по-
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средством прилагательных, префиксов интен-
сивности и пр. 

7. Позиционирование: единение – «мы вме-
сте, мы заодно, вместе мы сила и мы правы» и 
пр. Каждому человеку необходимо получать 
подтверждение своей ценности и значимости и, 
соответсвенно, принадлежности – особенно в 
традиционно разобщенном мире, построенном 
на принципе «каждый-сам-за-себя». Принад-
лежность к какому-то обществу дает субъекту 
ощущение нужности и подразумевает его без-
опасность и это рождает обратную связь между 
«вновь обращенным» и инициаторами дискурса. 
Это стратегия ссылается на авторитет большин-
ства: делается простая и обдуманная ставка на 
идею о наличии права порабощенного буржуа-
зией большинства или «пролетариата» на всѐ то, 
чем обладает буржуазия. Кроме этого, делается 
намѐк на невозможность одновременного за-
блуждения такого многочисленного класса как 
пролетариат.  

8. Позиционирование: оппозиция – установ-
ка оппозиций по принципу «свои – чужие»; «мы 
хорошие, они плохие» и пр. 

9. Позиционирование: параллелизм, сим-
метрия – установка «каждый сам по себе», ис-
ключает взаимодействие. 

10. Проповедь – использование пропаганды, 
лозунгов, идеологических призывов, объясне-
ний, нравоучений и т.п. Выражается при помо-
щи побудительных, восклицательных предло-
жений, риторических вопросов. 

11. Дрейфование понятий – введение поня-
тий в новые контексты, изменение значений в 
связи с дополнением, конструирование новой 
идентификации, учитывая изменения обще-
ственной жизни. 

12. Аксиологический сдвиг – изменение от-
ношения к какому-либо явлению, событию на 
противоположное. 

13. Фреймирование – как способ представ-
ления знаний и мнений об определенной типо-
вой ситуации или явлении в определенных ко-
ординатах в структуре определенного заданного 
фрейма. 

14. Рефреймирование ситуации – намерен-
ное соскальзывание с одного фрейма на другой 
посредством дрейфования понятий и аксиологи-
ческого сдвига. Конструирование удобной за-
казчику картины мира путем обхождения когни-
тивных фильтров дестинатора, для воздействия 
на его сознание. 

15. Фасцинация – условия повышения эф-
фективности воспринимаемого материала бла-
годаря использованию сопутствующих фонов. 

16. Инспирация – способность вдохновить и 
мотивировать, основана на осведомленности о 
потребностях целевой аудитории и создании 

представления о легкости достижения мечты. 
Этот механизм основан на сверхвнимательном 
отношении именно к целевой группе, тому, кто 
будет выполнять работу – пролетариату. Ожи-
дания отслеживаются, предугадываются (ча-
стично конструируются), чтобы предоставить 
способы удовлетворения стоящих за ними по-
требностей. Чаще всего выражается позитивны-
ми жизнеутверждающими экскламативами. 

17. Спин-докторинг – необъективное изло-
жение события или факта. Выражается конста-
тивом (лингвистическим средством, которое 
определяет иллокутивный акт), не нуждается в 
доказательстве. Констатация утверждения пред-
ставляет свое мнение как общеизвестный факт. 

18. Ритмический «откат» – смена тональ-
ности повествования, используется для чередо-
вания важной и второстепенной информации, с 
целью усиления ключевых идей, за счет психо-
логического «убаюкивания» (вербального гип-
ноза), может вуалироваться историческим экс-
курсом и псевдологическими заключениями для 
конструирования заданного дискурса. Периоди-
чески расставляются акценты, подталкивающие 
адресатов к готовому решению, которое предла-
гает автор. Сконструированный экскурс в исто-
рию позволяет усыпить бдительность и интер-
претировать события с некоторыми незаметны-
ми искажениями, желанными теми, на кого 
направлен текст. 

19. Демонстративное дистанцирование (в 
конфликтной коммуникации) – отрицательная 
оценочность указывает на негативное отноше-
ние к чему-либо, неприятие либо неумение ло-
гично объяснить свою позицию и доказать ее 
преимущества. Намеренное умаление значения 
оппозиции. Прерывание дальнейших контактов, 
отказ от поиска компромиссов. Используется 
для акцентирования внимания на незначитель-
ности позиции оппонентов, параллельно подни-
мая собственную значимость в глазах адресатов. 
Показывает нежелание нейтрализовать кон-
фликт. 

20. Псевдодискуссия – использование диа-
логичности (в вопросно-ответном стиле изложе-
ния) усиливает эффект близости взглядов адре-
санта и адресатов, псевдовзаимодействия, забо-
ты об улучшении социального положения по-
следних. 

21. Стрессинг – оказание давления путем 
воздействия на эмоциональное состояние, выве-
дение из равновесия. 

 Самыми распространенными механизмами, 
выявленными в дискурсе К. Маркса являются: 

 4 фрейма – буржуазия (167 случаев), рево-
люция (103 случая), пролетариат (87 случаев), 
коммунисты (50 случаев); 

 ритмические откаты (16 случаев); 
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 метафоризация (21 случай); 
 умная сила (11 случаев); 
 имажинеринг: драматизация (11 случаев). 
Приведем наиболее яркие примеры декон-

струкции лингвокогнитивных механизмов, ин-
тенсифицирующих персуазивный эффект мани-
феста: 

1. Призрак бродит по Европе - призрак 
коммунизма. Все силы старой Европы объеди-
нились для священной травли этого призрака: 
папа и царь, Меттерних и Гизо, французские 
радикалы и немецкие полицейские. Механизм 
имажинеринга: гиперболизация (олицетворение, 
религиозная  метафоризация). 

2. Где та оппозиционная партия, которую 
ее противники, стоящие у власти, не ославили 
бы коммунистической? Где та оппозиционная 
партия, которая в свою очередь не бросала бы 
клеймящего обвинения в коммунизме как более 
передовым представителям оппозиции, так и 
своим реакционным противникам? Умная сила – 
сначала представлено два риторических вопро-
са, затем предлагается автором отрицательный 
ответ. 

3. Два вывода вытекают из этого факта. 
Умная сила – предложение выхода из ситуации 
(2 последовательных шага). 

4. Коммунизм признается уже силой всеми 
европейскими силами. Спин-докторинг – необъ-
ективное изложение события или факта; ссылка 
на авторитет европейских стран. 

5. История всех до сих пор существовав-
ших обществ была историей борьбы классов. 
Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и 
крепостной, мастер и подмастерье, короче, 
угнетающий и угнетаемый находились в вечном 
антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то 
скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся 
революционным переустройством всего обще-
ственного здания или общей гибелью борющихся 
классов. Ритмический «откат» (длина 7 строк), 
сконструированный экскурс в историю позволя-
ет усыпить бдительность и интерпретировать 
события с некоторыми незаметными искажени-
ями в пользу тех, на кого направлен текст. 

6. Наша эпоха, эпоха буржуазии, отлича-
ется, однако, тем, что она упростила классо-
вые противоречия: общество все более и более 
раскалывается на два большие враждебные ла-
геря, на два большие, стоящие друг против дру-
га, класса – буржуазию и пролетариат. Има-
жинеринг: драматизация, навязывание своей 
идеи о расколе общества. 

7. Пролетарии же могут завоевать обще-
ственные производительные силы, лишь уни-
чтожив свой собственный нынешний способ 
присвоения, а тем самым и весь существовав-
ший до сих пор способ присвоения в целом. У 

пролетариев  нет ничего своего, что надо было 
бы им охранять, они должны разрушить все, 
что до сих пор охраняло и обеспечивало част-
ную собственность. Жесткая сила проявляется 
через непрямое обращение (3 л., мн. ч.). Стиму-
лирование к революционным действиям, на ос-
новании отсутствия материальной базы у адре-
сатов. Отсутствие частной собственности вы-
двигается базовым требованием нового класса.  

8. Вы приходите в ужас от того, что мы 
хотим уничтожить частную собственность. 
Но в вашем нынешнем обществе частная соб-
ственность уничтожена для девяти десятых 
его членов; она существует именно благодаря 
тому, что не существует для девяти десятых. 
Вы упрекаете нас, следовательно, в том, что 
мы хотим уничтожить собственность, пред-
полагающую в качестве необходимого условия 
отсутствие собственности у огромного боль-
шинства общества. Одним словом, вы упрекае-
те нас в том, что мы хотим уничтожить вашу 
собственность. Да, мы действительно хотим 
это сделать. Псевдодискуссия. Позициониро-
вание: параллелизм и Позиционирование: оппо-
зиция выражены персональной дейктичностью 2 
л., мн.ч. и 1 л. мн.ч.  

9. Обвинения против коммунизма, выдви-
гаемые с религиозных, философских и вообще 
идеологических точек зрения, не заслуживают 
подробного рассмотрения. Демонстративное 
дистанцирование. Отрицательная оценочность 
указывает на негативное отношение к чему-
либо, неприятие либо неумение логично объяс-
нить свою позицию и доказать ее преимущества. 
Используется для акцентирования внимания на 
незначительности позиции оппонентов, парал-
лельно поднимая собственную значимость в 
глазах адресатов. Показывает нежелание 
нейтрализовать конфликт. 

10. Пусть господствующие классы содро-
гаются перед Коммунистической Революцией. 

Пролетариям нечего в ней терять кроме сво-

их цепей. Приобретут же они весь мир. ПРО-

ЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Инспирация, выражена слоганами, ставшими 
впоследствии авторскими афоризмами, полу-
чившими всемирную известность благодаря 
своей простоте, ясности, желанности среди ра-
бочего и крестьянского классов. Обещание 
Маркса от лица всех коммунистов приковывает 
внимание своей выразительностью, манит до-
ступностью, позволяет добиться более глубин-
ного воздействия. 

Таким образом, Маркс использовал много-
образные лингвистические средства для дости-
жения эффективной коммуникации как профес-
сиональный дискурсивный технолог. В его тру-
дах находим механизмы имажинеринга – он 
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предлагал яркие образы в деталях даже того, 
чего не было – он конструировал события, «под-
тасовывал» факты, использовал прием намерен-
ного нагнетания обстановки, эмоциональное 
взвинчивание. Также он применял лингвистиче-
ские инструменты «мягкой» (убеждающей) и 
«умной» сил, ставил проблемы, затем предлагал 
выходы из ситуации (мнимый выбор) и многое 
другое. Способность правильно подобрать слова 
так, чтобы привлечь целевую аудиторию, линг-
вистическое чутье какие душевные струны за-
цепить, чтобы душа запела, хорошее владение 
простым понятным языком позволили К. Марк-
су добиться любви и приятия большинства адре-
сатов – класса пролетариата.  

Маркс переложил идеи Гоббса, Локка, 
Вольтера, Руссо, Дидро, Сен-Симона и др. так, 
что они засверкали всеми гранями как огранен-
ный бриллиант, а могли бы «проваляться в пы-
ли» еще не один десяток лет (хотя рано или 
поздно, были бы использованы). Проанализиро-
вав их труды, Маркс увидел, чего не хватает в 
этих либералистских и либеральных работах: 
они были «суховаты», сверхрациональны (в по-
гоне за объективностью), но в то же время дале-
ки от практического широкого применения [6: 
9]. Он понимал, что подобный дискурс народ не 
примет – дискурс был однобок своей «интеллек-
туальностью» (самолюбование ученых) и не 
конкретен. Маркс решил синтезировать нечто 
новое, добавив «перца» и конкретики. Он взял 
либеральные ценности, либералистские взгляды 
и встроил это в социальную утопию и, самое 
главное, доказал реализуемость этой новой 
идеологемы «коммунизма» (монстра по сути) 
путем логической игры, показывая выгодные 
простому народу стороны. Он создал некий 
«идеологический фаст–фуд», товар широкого 
потребления и с минимальными барьерами для 
принятия. Итоговый продукт они с Энгельсом 
сделали, сформировав «Манифест». 

Делаем вывод о значимости и умении эф-
фективно употреблять силу убеждения и про-
чувствовании актуального аттрактора. К. Маркс, 
будучи хорошим наблюдателем, смог завоевать 
публику своим технологичным дискурсом и по-
вести за собой. Для сравнения, приведем пример 
судьбы Ф. Ницше, который наоборот, не умел 
вовлекать современников в свои гениальные 
идеи – печатал по 100 экземпляров своих работ 
за свой счет, но его идеи нашли своего читателя 
только после его смерти и сейчас его произведе-
ния расходятся миллионными тиражами. В от-
личие от Ницше, который был одиночкой, хотя 
мечтал об единомышленниках, но не мог «до-
стучаться» до сердец своего поколения, Маркс 
интуитивно «впитывал» популярные тенденции 
в массах. Его можно назвать прирожденным ко-

гнитивным вдохновителем-агрессором. Дискурс 
Маркса сделал своѐ дело – трансформировал 
общество не меняя ничего, внедрив лишь мечту, 
выразив еѐ простым уравнением «рабочий – хо-

зяин = счастье» и, далее, «рабочий = хозяин» 
(как видим, эта формула не работает даже 
математически). Предложенная Марксом кар-
тина исторического процесса является слишком 
большой абстракцей, упрощением, иногда от-
кровенным искажением.  

Реальность коммунизма, как и предмета 
любого дискурса, не может быть полностью 
тождественна действительности мира. Опубли-
ковав манифест, К. Маркс создал центр «интел-
лектуального шторма», обусловив столкновение 
различных групп населения, классов. Наличие 
различных течений в каждой из этих групп 
только усилило кумулятивный эффект. Получив 
титул «пролетариат», ориентиры на лучшую 
жизнь в будущем, народ самоидентифицировал-
ся и, уверовав в свои силы, выполнил сконстру-
ированный дискурс – вступил в разрушитель-
ную классовую войну. Разделяя население на 
новые классы (распределяя роли) и технологич-
но стравливая их, опытные дискурсологи извле-
кают большую выгоду для заинтересованных 
лиц. 
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ANNOTATED CONTENTS 
Kalach A.V., Chudakov A.A., Metelkin I.I. 

MONITORING OF A CONDITION OF SMALL HYDRAULIC STRUCTURES ON THE TERRI-

TORY OF THE CENTRAL BLACK SOIL REGION 

Used in the article the modern legislative framework, the emphasis is on theoretical issues of the study, the 

practical component of fire work towards monitoring. Special attention is paid to the information of a prac-

tical nature in the area of improvement of the fire water supply system. 

Key words: firefighting, fire reservoir, hydraulic construction, artificial reservoirs, the spring floods, water-

logging of territories. 

 

Kiselev S.N., Perzev V.V., Perkova M.V. 

FEATURES OF FORMATION OF COMPLEX INFRASTRUCTURE AS A FACTOR IN IMPROV-

ING THE QUALITY OF LIVING AT BELGOROD REGION  

Nowadays cities are considered primarily as a place to live, where you can create a comfortable and friend-

ly environment for a human. The article shows the key factors which  determine quality of life in the cities. 

To create a live, safe, sustainable and healthy city with a human scale of public spaces, it is necessary to 

take into account: principles of urban planning and implementation, criterias of urban environment quality 

and  methodology to assess the lower floors of buildings. For small and medium cities and municipalities of  

Belgorod region should be analyzed areas, the result of which should be a scheme of public spaces and rec-

reational areas and the scheme of hiking trails with sense orientation. There were developed recommenda-

tions for changes in the regional standards of urban design.  

Key words: urban development stalls, quality of urban environment, urban planning, regional standards, 

environmental improvement. 

 

Elmurzaev M.B., Mejidov V.H., Murtazaev S-A,Y. 

FORMATION ON THE CEMENT GRAIN A PROTECTIVE LAYER DETERMINES THE DURA-

TION OF THE INDUCTION PERIOD 

The experimental studies of the chemical composition of the granules of the clinker, cement grains and mi-

crosections before and after hydration proved that cement production technology produces grains on its sur-

face layer is modified, wherein the chemical composition of the clinker, texture and activity. Is a micrograph 

produced during hydration of this layer and forming a protective surface layer in a film thickness of 500 na-

nometers, which prevents water penetration deep into clinker, which leads to the beginning of the induction 

period. After some time the protective film begins to crack, these surface fractures stimulate the formation of 

cracks in the cement grains and open water access to the clinker, consisting of various minerals with many 

defects in the form of inclusions. Thus, in accordance with the effect of P.A. Rebinder intensive process be-

gins hydration of clinker material, completing the induction period. 

Key words: hydration, cement grains, protective layer, induction period. 

 

Popkov J.V., Obernikhin D.V., Frolov N.V. 

INFLUENCE OF PARAMETERS OF SPOT WELDING ON STRENGTH OF METAL REIN-

FORCEMENT CRUSIFORM JOINTS 

Accordance of information about marginally reqiered strength of longitudinal and transverse reinforcing 

bars to developers and manufacturers of reinforced concrete structures will became the factor, which deter-

mine successful performance of aim to increase reinforced concrete production economy. Collected scientific 

data about spot welding use in civil engineering was gathered, results of test of experimental crusiform joints 

samples were analysed, conclusion about power consumption decrease and outlook for use of given results 

in reinforced concrete production was done. It has determined, that crusiform joints strength decrease up to 

30% relative to full-strength is limit value, in which early collapse of structure dosen't happen. As a result of 

this it's suggested, that production technology of such should consider measures, which don't allow to exceed 

limit strength parameter. 

Key words: spot welding, metal reinforcement crusiform joints, strength, power consumption economy. 
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Protsiuk V.A. 

USING DATA TO DETERMINE THE CONSERVATION MEASURES PAVEMENT STRUCTNRE 

OBTAINED IN GPR SURVEY ROAD 

A method of solving the problem of the road industry, which consists in the need to preserve pavement struc-

ture is described in the article. Proposed in the calculation of the pavement bearing capacity using soil mois-

ture values obtained when applying GPR methods. Analysis of existing methods for obtaining data on soil 

moisture. A brief discussion of the GPR principle and the theoretical foundations of the method. Experiments 

have revealed the dependence of the soil elasticity modulus on its moisture content and the dielectric con-

stant of the humidity. The results obtained are shown relationship between the values of the dielectric con-

stant and elastic modulus of the soil. To use GPR survey to determine the timing restrictions of movement of 

heavy vehicles during the spring thaw is proposed. 

Key words: georadar, pavement structure, subgrade soil, moisture, deformation characteristics, the dielec-

tric constant 
 

Suvorov I.O. 

INFLUENCE OF THE DISPERSED FIBER COMBINATION ON THE SHRINKAGE DEFOR-

MATION OF NON-AUTOCLAVED FIBER FOAM CONCRETE 

Results of investigating the influence of the dispersed fiber combination on the shrinkage deformation and 

strength of non-autoclave fiber foam concrete. Low-modulus and high modulus reinforcing fibers have dif-

ferent characteristics: polypropylene high chemical resistance, basalt - high modulus, chrysotile fiber is 

characterized by high adhesion to the cement stone. For combining advantages of different types of fibers 

used a combination of them. During the work were carried out experimental research and noted the ability 

to control composite characteristics when combination of polypropylene, basalt and chrysotile fiber was 

added. It is emphasized that the combination of fiber in the mixture leads to a decrease shrinkage defor-

mations and improve strength. After 56 days hardening of concrete samples shrinkage reaches 1,44 mm/m. 

The use of combination of polypropylene, basalt and chrysotile fiber in non-autoclave technology of fiber 

foam concrete reduces cracking and increases the resistance of the material to external influences. 

Key words: non-autoclaved fiber foam concrete, shrinkage deformation, fiber combination. 

 

Loganina V.I., Kuimova E.I., Uchaeva T.V. 

APPLICATION OF FUZZY RELATIONS PREFERENCE IN ASSESSING THE COMPETITIVE-

NESS OF LIME DRY CONSTRUCTION MIXTURES 

The information about the application of the method of fuzzy preference relations in assessing the competi-

tiveness of dry lime mortar using synthesized Hydrosilicates calcium. The algorithm for calculating Com-

petitiveness. 

Key words: dry mortar, hydrous calcium-competitiveness of the method of fuzzy preference relations 
 

Erofeyev V. T., Smirnov V. F., Balatkhanova E. M., Mitina E. A., Bogatov A. D.,  

Kaznacheev S. V., Smirnova O. N., Rodin A. I., Varchenko E.A.  

RESEARCH OF BIOPROOFNESS OF THE FILLED CEMENT COMPOSITES  

IN LABORATORY AND NATURAL CONDITIONS 

The main share of industrial production of construction materials is the share of cement concrete today. 

During operation of the building and a construction are subject to destructions from influence of hostile en-

vironment of various nature. And the increasing role in destructions is played by microorganisms. Biological 

resistance of cement composites is limited to their nature. Combination of fillers of various dispersion it is 

possible to receive composites with the improved properties. Researches of bioproofness in laboratory and 

natural conditions of the cement composites received with application of fillers of fields of the Chechen Re-

public are conducted. The method of mathematical planning of experiment optimized structures of the com-

posites filled with the powders consisting of mix of particles of various particle size distribution. It is estab-

lished that in the conditions of influence of mushrooms composites with additives of mountain and river 

limestone are the steadiest, thus use of fillers in the form of particles of various particle size distribution is 

preferable. The received structures at short-term laboratory researches are bioresistant, but at a long expo-

sition under natural conditions they acquire microorganisms. The specific structure of microorganisms on a 

surface of the samples sustained in the conditions of variable humidity of the Black Sea coast is established. 

Distinctions of specific structure of microorganisms on the samples sustained on the open area and under a 

canopy are revealed. 

Key words. Cement composites, filler, microorganisms, optimization, biological firmness. 
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Gordeev-Burgwitz M.A., Bekker Y.L., Minaeva M.V., Gordeeva J.M. 

EXPERIENCE OF ENGINEERING OF HYDROELECTRIC POWER PLANTS IN VIETNAM BY 

RUSSIAN COMPANIES 

The paper discusses recent hydropower projects in Vietnam, which were designed and constructed by Rus-

sian companies, specifications and features of these projects. These hydroelectric power plants are Shawn 

La and Lau Chau. 

Key words: hydroelectric power, hydropower, Vietnam, engineering, project, Shawn La, Lau Chau. 

 

Pykin A.A., Lukuttsova N.P., Kalugin A.A., Meleshkevich V.I. 

EFFECT OF ORGANIC-MINERAL NANO-MODIFIERS BASED ON SCHUNGITE STRUCTURE 

AND STRENGTH OF THE CERAMIC STONE 

The results of the optimization of organic-mineral compounds nano-modifiers for ceramic building materials 

structural and decorative purposes, obtained in the form of highly concentrated suspensions by ultrasonic 

dispersion mill ground schungite in aqueous media, organic stabilizers: superplasticizer S-3 and polyvinyl 

alcohol. The influence of organic-mineral nano-modifiers optimal compositions on the structure and strength 

of the ceramic stone. 

Key words: mill ground schungite, organic stabilizer, ultrasonic dispersion, organic-mineral nano-modifier, 

ceramic stone, structure, strength. 

 

Suleymanova L. A., Ageeva M.S., Malyukova M.V., Anuchkin J.A., Shurakov I.M. 

OPTIMIZATION  PARAMETERS OF VIBROPRESSING CONCRETE PAVING SLABS 

Installed and optimized parameters of vibropressing for the production of high quality concrete paving slabs 

with high performance properties. 

Key words: vibropressing, sealing, pressing pressure, concrete paving slabs. 

 

Raschenko A.V., Perkova M.V. 

THE PROBLEM OF PUBLIC SPACES DEVELOPMENT IN SMALL CITIES 

Nowadays one of the most important problems in Russia is the problem of small cities development. Public 

spaces can become a factor of economical growth, increase life-quality level & update urban environment. 

Humanistic approach to the organization of urban space according to the principles of New Urbanism (New 

Urbanism) allows to breathe life into unattractive areas of the city, to create new public spaces, to turn car 

cities into  the cities for people.  

Key words: small towns, public spaces, sustainable development, new urbanism, urban environment. 

 

Shevchenco A.V., Shapovalov S.M., Shapovalova V.A. 

CALCULATION OF VERTICAL LINKAGES FRAME SYSTEMS СONSIDERING SHEAR DE-

FORMATION 

Discuss the use of calculations to determine forces in the links and the frame elements of the system, as part 

of the design taking into account the specifics of composite structures using variational principles based on 

the method of C. Z. Vlasov - I. E. Myakovskogo. 

Key words: the method of C. Z. Vlasov - I. E. Myakovskogo, core design,frame system, vertical connections, 

shear strain, the composite rod. 

 

Semikopenko I. A., Voronov V. P., Fadin Yu.M., Smirnov D. V. 

THE CALCULATION OF THE VOLUME FLOW OF MATERIAL THROUGH THE HOPPER OF 

CAGE 

Given the mathematical description of the expiry of the granular media from the conical hopper of the cage 

mill. Presented the design scheme selection of coordinate system to calculate the volumetric flow rate of ma-

terial from the conical hopper. Constructed a graph that reveals of the quantitative change of the volumetric 

flow rate of the material through the outlet of the conical hopper. 

Key words: granular media, conical hopper, the volumetric flow rate. 

 

 

 

 

 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2015, №1 

278 

Fedorenko M. A., Bondarenko U. A., Sanina T. M., Markova O. V. 

THE MACHINE FOR PROCESSING OF END FACES STRAIGHT AND CURVED PIPES FOR 

WELDING 

When laying oil and gas pipelines and renovate the pipeline uses a special mobile device and a desktop ma-

chine, which requires labour-intensive and highly skilled work. The designed machine for the machining of 

straight and bent tubes to be welded to be able to handle the long straight and bent tubes in the installation 

of pipelines. It became possible to accurately set the machine at the end of the pipe and flange, weld quality 

is ensured. The machine is in operation, is easily transported, its design allows you to install the machine on 

the tube, regardless of its location, the radii of bends and pipe dimensions, allows it to be used in any instal-

lation conditions laying pipelines. 

Key words: large equipment, adjacent machine, machining of pipe ends. 

Redko A.Ph., Kaptsov I.I. 

INVESTIGATION OF GAS PIPELINES TREATMENT USING HIGHEXPANSION FOAM 

The sources contamination decreasing gas pipelines capacity hake bun considered. Mechanic and liquid 

components has bun tea analysis of made. Tea technology, methods of formation and using surface active  

substances in different fields of national economy have bun analyzed. The results of researching treatment 

processes using foam stabilizers have bun presented. The issues of the influence of high and structural con-

centration  of pollutions, has flow spud on the efficiency of  treatment have bun described. 

Key words: treatment, pollution,  highexpansion foam. 

 

Gorban T.L., Semikopenko I.A., Trofimov I.O., Fadin Yu.M.  

THE CONDITION OF OVERCOMING THE PARTICLE MATERIAL LOCATED RADIALLY 

BARRIER, MOUNTED ON A HORIZONTAL ROTOR 

The article gives a mathematical description of the motion of particles along the surface of the charging 

blade, with barriers. Calculated scheme to describe the process of separating particles of spherical shape. 

As a result of theoretical research gave analytical expression that specifies the maximum height of the barri-

er depending on the particle size and structural and technological parameters of a rotating disk. 

Key words: separation of particles, barrier, height 

 

Prokopenko V.S., Sharapov R.R., Agarkov A.M., Sharapov R.R. 

OPTIMAZATION OF OPERATING EQUIPMENT FOR PRODUCING FINE POWDERS 

Currently, in terms of consumption of cement is a leader among construction materials, but its production is 

expended a lot of energy, as in burning, grinding and on at various stages. Reduce power consumption can 

be moving grinding clinker and additives in a closed cycle. However, given the large number of external fac-

tors to maximize the efficient use of a large number of co-operating complex equipment is a difficult task.  

In an article for the optimization of the process for producing fine powders is proposed to build a mathemat-

ical model derived from the experimental results, taking into account the features included in the line of ap-

paratus. Based on these mathematical models is proposed to construct the objective function to ensure opti-

mum working conditions as whole milling equipment, as well as individual elements included in its composi-

tion.  

Key words: fine powders, the regression equations, a closed cycle, the centrifugal separator, capacity, spe-

cific energy consumption, efficiency. 
 

Dimitryuk A.A. 

ON THE CLASSIFICATION REQUIREMENTS FOR EMPLOYER TO THE MARKETING STAFF 

For sustained development of the organization updated the need to study the various aspects of the market-

ing staff. In particular, to ensure the dynamic equilibrium of the enterprise within the qualitative and quanti-

tative composition of employees, it is important to understand the two-way direction of the selection process. 

It is characterized not only by the choice now an employee, but also the choice of employees. The article dis-

cusses the various requirements diversify potential staff to the employer. Proposed classification according 

to these requirements. 

Key words: marketing personnel, technology of Personnel Management Company, employer requirements. 
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Tanicheva T.S. 

A MECHANISM TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRIS-

ES 

The mechanism is naturelly difficult dynamically  functioning organization. It has an integral form based on 

a system of methods, tools, instruments and procedures for interaction between different subjects and ob-

jects. 

Relatively small businesses we understand under mechanism the relatively small businesses we understand 

under mechanism the transmission link, the impect of the subject on the object. On the basis of the system 

approach the object can be controlled small enterprises, and the subject as the management of the enter-

prise, and small business. 

During  the studies were defined  the external and internal components of the mechanism to ensure the sus-

tainable development of small enterprises are the most adaptable, capable, which will quickly adapt to what 

is happening or what has happened to change in the world, country, region. 

Key words: small businesses, mechanism, stability, development, adaptation. 

 

Schetinina E.D., Starikova M.S.  

INNOVATION ACTIVITY COST MANAGEMENTT AS AN ELEMENT OF BUSINESS STRATE-

GY  

The article contains an analysis of the Russian innovative system dynamics with an estimate of R&D cost 

structure, number of researchers and organizations involved in innovation, types of innovation. The positive 

and problematic aspects of Russian innovation system are critically reflected. The place of innovation poten-

tial in the enterprise’s economic opportunities is explored. The main characteristics of the cost of innovation 

in a knowledge economy are determined and approaches to evaluating the effectiveness of the creation and 

commercialization of innovations are provided.  

Key words: innovation, commercialization, innovation system, innovation potential, the costs of innovation, 

business strategy. 

 

Roshupkina V. N., Karakulova М. А. 

INFLUENCE AMERICAN EXCELLENCE ON MACROECONOMIC INDICATORS 

The United States of America  is a major global player today, and their "exclusive" power - a guarantee of 

"global stability." Despite the fact that the use of sanctions as an instrument of foreign policy is uneffective 

and basically  it never bring the expected results. The sanction against the financial, energy and defense sec-

tors of the Russia are fallowed but not all of Europe approves such measures. Washington pursued escala-

tion of geopolitical tensions with Russia leads to the decreasing in the Eurozone macroeconomic indicators. 

There was no growth in one of the largest economies in the first half of 2014. He slowed down in the leading 

developing countries: China, India, Brazil and Russia. 

Key words: macroeconomic indicators, American exceptionalism, strategy, Eurozone, economic of Russia, 

the sanctions policy. 

 

Vaganova O.V., Kucheryavenko S.A., Tarasova O.O., Pereversevа L.E.   

FEATURES OF THE TRANSFORMATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN SMALL BUSINESS IN 

TODAY  

The article analyzes the development of small and medium-sized businesses in Russia in modern conditions; 

The classification of enterprises, the main indicators of small and medium-sized enterprises; presents the 

results of the SWOT-analysis of small business in Russia; Identifies major obstacles enterprise development 

and small and medium-sized businesses in Russia.  

Key words: small business, small and medium-sized businesses, the interaction of the state and business, the 

classification of small businesses, the state policy in the field of entrepreneurship. 
 

Ostrovskyi I.A. 

THE THEORY OF ECONOMIC GROWTH AND THE FORMATION OF THE STRATEGY OF 

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 

Examines the main theories of regional economic growth. The analysis of the evolution of theories includes 

spatial criterion that allows to expand possibilities of use of interdisciplinary relationships to develop re-

gional development strategies. The features of neoclassical models, models of cumulative growth and new 

theories of regional development. Knowledge of dynamic theories of economic growth, including regional, is 

a necessary condition for improving the effectiveness of the strategy of regional development. Defined a spe-
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cial role in the development of socio-economic development of regions. The new role of the region is mani-

fested in the fact that he becomes the subject of strategic management and strategic development purposes. 

The proposed scheme the objectives of the modernization of the regions and measures for achieving them. 

Emphasized the role of creating macro-regions as objects of strategic management. systemic modernization 

of the economy inevitably takes into account the spatial-regional factor.  

Key words: agglomeration, region, infrastructure modernization, regional development strategy, economic 

growth. 

 

Dubino N.V. 

METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE STRATEGIC PLANNING PROCESS  

IN AN INDUSTRIAL PLANT 

The article analyzes the trends in the development of strategic planning, substantiates the necessity and de-

termines the value of its application in an industrial plant. The features are examined and the main stages of 

strategic planning in the modern world are fleshed. The strategic planning tool is presented and analyzed. 

The causes of low efficiency of application of methods and models of strategic planning are identified. The 

main provisions of the methodology of strategic planning on the basis of the conventional «standard» are 

presented. 

Key words: strategy, strategic planning, industry, tool, methods, technique, conventional «standard». 

 

Makarova L.V., Tarasov R.V., Tarasov D.V., Petrina O.F. 

A METHODICAL APPROACH TO ENSURE THE STABILITY AND QUALITY OF TECHNO-

LOGICAL PROCESSES 

The success of the enterprise in the market depends on the ability to offer goods and services more relevant 

to the interests and needs of consumers. It is therefore important to pay special attention to such aspects as 

the level of product quality, is in search of new instruments able to ensure or improve the quality and com-

petitiveness of manufactured products. In this regard, the authors propose an approach based on the use of 

the quality index of the technological process, taking into account the stability of the technological process 

and quality of the finished product, which will guarantee the consumer stated the level of quality of manufac-

tured products. 

Key words: the level of product quality, process stability, quality index 
 

Papelnyuk O.V., Sizova E.I. 

EMPIRICAL SUPPORT FOR THE SPECIFIC CHARACTERISTICS OF THE INNOVATIVE AC-

TIVITY OF CONSTRUCTION ENTERPRISES ACCORDING TO THE SCALE OF OPERATIONS 

The authors of the task of the empirical study of existing theoretical conclusions about the specific innova-

tion activities of small, medium and large construction companies. Solution of the problem is complicated by 

the lack of representative statistics on innovation in construction. The authors proposed and tested a tech-

nique based on the verification of the homogeneity of statistical sampling. As a result of identified features of 

innovative activity of construction enterprises according to the scale of operations. 

Key words: construction companies, sampling, product innovation, process innovation, innovative activity, 

specifics of innovative activity. 
 

Sborshikov S.B. 

FORMALIZED DESCRIPTION OF CRITERIA OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

INVESTMENT AND CONSTRUCTION ACTIVITY 

The role of investment and construction activity increases in space of national economy. It demands addi-

tional efforts on the direction of its formation and improvement according to strategy of social and economic 

development of the country. Investment and construction activity is difficult system of internal transfor-

mations and interactions with environment. There is a risk level of its steady functioning. Risk level of a con-

crete condition of investment and construction activity is connected with a certain strategy and conducts to 

adoption of the relevant decisions. In article the matrix of efficiency of similar strategy at certain risk levels 

and their interrelation is offered. As basic criteria at the solution of this task are considered: criterion of the 

highest care, criterion of average efficiency, criterion of controlled risk. 

Key words: investment and construction activity, criteria of a sustainable development, construction, risk 

level, matrix. 
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Saenko L.K., Novikov A.A., Gavrikova A.Y. 

ANALYSIS OF PROPERTY MANAGEMENT-COMPANIES IN MOSCOW  

The article presents the results of a study of the concept "property management": The different points of view 

on the definition, developed his own vision, delineated the scope of property-, facility- and asset manage-

ment. The evaluation property management- companies in Moscow conclusions about the number and types 

of operating companies, types of services provided, the cost of formation for these services and so forth. The 

conclusions formulated in the work, can be used in forming the theoretical basis of property management, as 

well as in the process of teaching "Property Management".  

Key words: property management, property management, property management- company in Moscow. 

Chechenina I.V.  

FEATURES MUNICIPAL AND HOUSING THE HOUSING SECTOR IN THE SYSTEM OF IN-

NOVATIVE TRANSFORMATIONS 

Innovative development requires its compliance innovative potential in all sectors and spheres, including the 

sphere of services. Significant role in the service sector occupies utilities. The characteristics of housing, 

which distinguish it from other sectors of the economy. The characteristics of housing, which distinguish it 

from other sectors of the economy. Industry-specific HCS defines, among other factors, the innovation poten-

tial and its use, ie, willingness and ability to use innovative features to solve problems in any system, display-

ing under certain conditions of risk and uncertainty. 

In the course of the study identifies the main components of the structure of municipal and residential hous-

ing sector and its features in the system of innovation.  

Key words: housing, innovative capacity, the concept of "smart city", fixed assets, housing, utilities, housing, 

utilities and public sector. 

 

Levchenko A.S., Rudychev A.A., Kuznetsova I.A., Lychev A.Yu. 

MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

To manage the business activity of the enterprise effectively it is necessary to investigate it as a system. 

System approach to business activity means that it has to be considered, on the one hand, as the phenomenon 

having complex internal structure formed of the interconnected elements; on the other hand, as the phenom-

enon representing the part of the structure of higher order. 

It is stated in the article that business activity of the enterprise is the part of the broader concept – the man-

agement system of the enterprise which consists of the following subsystems:: financial, innovative, invest-

ment, marketing, labor and production activity. Factors raising and lowering the level of business activity 

have been investigated by the authors. 

The development of the management system of business activity of the enterprise has resulted from this work. 

Keywords: business activity, system, factors of business activity, management of business activity, life cycle 

of separate types of activities, the operating subsystem, the operated subsystem, the providing subsystem. 
 

Rakhmanina I.A. 

COORDINATION OF LOGISTICS SYSTEM DESIGN TOOLS OF CONTROLLING 

In the context of the transformation of economic systems, changing market conditions, such systems should 

be designed to adequately react to the disturbing influences, the most accommodating by identifying future 

needs of the market and the assessment of internal capabilities to bring them in line with the identified needs 

and the subsequent build a competitive advantage. Solution to the problem of finding effective schemes and 

tools of process control engineering is the application of the coordination and development of the concept of 

controlling the iterative algorithm design process logistics system that will ensure the stability of the pro-

gress of the design process, to ensure the timely and effective management decisions, the optimal use of 

available resources to achieve the goal - the formation logistics system with the optimal settings. 

Key words: design process, tools, controlling, coordinating controlling concept, design principles of the lo-

gistics system, the optimization of resources, the steps of the mechanism controlling the algorithm design 

process logistics system. 
 

Bessmertniy V.S., Stadnichuk V.I., Bondarenko N. I., Ilina I.А., Bondarenko D.O. 

KINETICS OF OXIDATION OF THE ALUMINIUM POWDER USED IN KORUNDO-

SILLIMANITOVOY TO CERAMICS. 

In article use of aluminum powders in ceramic masses is considered. The kinetics of oxidation of aluminum 

powder in not isothermal conditions is studied. 

Key words: korundo-sillimanitovy ceramics, aluminum powder, energy of activation, oxidation kinetics. 
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Gryn G.I., Pancheva A.M., Adamenko S.U. 

PHOTOELECTRICAL CHARACTERISTICS OF ELEMENTS ON THE BASIS OF CADMIUM 

SULFIDE 

The paper describers the study of semiconductor parameters for elements on the basis of cadmium sulfide 

which are characterized by the simplicity of production technology and the low production cost. When carry-

ing out the experimental research of CdS-based films photoelectrical characteristics we created Ti/CdS het-

erocontacts and studied their properties on the basis of current-voltage characteristics. In the course of open 

circuit voltage (Uxx = 0,45…0,49 V) and short circuit current (ікз = 4,04…6,32 mA/dm
2
) measurement we 

determined photoelectric effect presence. 

Key words: sunny energy, cadmium sulfide, photoelements, semiconductor parameters, photoelectrical 

characteristics. 

 

Kuznetsov V.A., Trulev A.V. 

RADIATIVE TRANSFER IN SELECTIVELY ABSORBING GASES 

A method of accounting selective radiation properties of triatomic gases is theoretically substantiated for 

mathematical simulating the heat working of industrial furnaces. Some rules ascertained for extreme transi-

tion from gases absorption coefficients for the external equilibrium radiation to local absorption coefficients 

for the own radiation of the gases in an anti-gray spectrum approach. A formula of weighted averaging the 

local absorption coefficients is suggested for gas volumes of intermediate sizes.  

Key words: mathematical simulation, radiative energy transfer, selective absorption. 

 

Zheryjvaja N.F., Bessmertnyi V.S., Dopochova E.S., Zhernovoi F.E.  

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF SPECIAL VESSEL GLASS 

The compositions of special glasses for household vessel and decorative items, characterized by a combina-

tion of high operational reliability and satisfactory workability was developed. Desired characteristics were 

achieved by the introduction of the soda lime silicate glass, TiO2, ZrO2, B2O3, and others in proper combina-

tion.  

Key words: glass, vessel, operational reliability, manufacturability, charge, silication, glass manufacturing. 

 

Lazareva L.G., Bogoslovskaya N.M. 

ANALYSIS OF THE STAGE OF SYNTHESIS OF THE PRODUCTION PROCESS OF OBTAIN-

ING POLYCARBONATE 

Methods of mathematical statistic attempt model building stage of synthesic of technological process of pro-

duction of polycarbonate. For the evaluation process conducted a regression analysis of the dependence of 

the molecular weight of the polymer from technological parameters procession synthesis step of the produc-

tion process of obtaining polycarbonate was conducted with the use of regression and correlation analysis. 

Selected equation with high accuracy describing this functional dependence. The possibility of construction 

of uravneniya regression of the same matrix of observations for different target function according to the 

content of low-molecular fractions in polycarbonate from technological parameters of the process. 

Kay words: model of synthesis, obtaining polycarbonate, regression analysis, correlation analysis. 

 

Kozhevnikov V.P., Tokach Y.E., Ognev M.N. 

MODERN SOLUTIONS FOR THE RECYCLING OF SOLID WASTE IN THE UNIVERSITY AF-

TER V.G. SHUKHOV 

The paper proposes a scheme for collecting and recycling paper recycled materials to produce marketable 

products - toilet paper. The authors discussed the processes and apparatus for processing waste paper in the 

finished product, the results of economic calculations and financial feasibility of the proposed scheme. Atten-

tion is paid to consideration of the strengths and weaknesses of the proposal, the necessity of adopting and 

implementing this technology on the territory of Belgorod state technological University after V.G. Shukhov. 

The proposed scheme has the environmentally friendly, low maintenance and energy costs, the constant de-

mand for products, broad market and many other positive qualities that can be considered its acquisition for 

the University of beneficial and necessary to, including, and the educational process. 

Key words: recycling, toilet paper, mixing, washing, grinding 
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Averkova O.A., Kanar A.E., Tolmachyova  E.I. 

MODELING OF AIR FLOWS ON THE INPUT TO THE LOCAL VENTILATION SUCTIONS IN 

THE FORM OF BELLS 
For definition  of recovery efficiency of dust emissions by local ventilation suctions- bells equilibrium lines 

are built. Above   these lines there is a recovery of dust particles of current diameter ,  under them- deposi-

tion. Obtained results can be used at projection of effective local ventilation suctions- bells. 

Key words: local ventilation suction, dust particles, aspiration. 
 

Suslov D.Yu., Temnikov D.O. 

HEAT BALANCE BIOREACTOR WITH BUBBLE MIXINGS BIOMASS 

Compiled by the heat balance of the bioreactor, which takes into account the amount of heat supplied to the 

bioreactor during the bubble mixing biomass generated during the exothermic reaction of anaerobic fermen-

tation. The resulting equations allow us to determine the surface area of heat transfer and structural param-

eters of heat exchange equipment in the form of a coil. 

Key words: biogas, bioreactor, heat balance, bubbling mixing. 
 

Sverguzova S.V., Sukhanov Y.V., Ipanov D.Y. 

FINESYSTEMS COAGULATIONUSING ELECTRIC STEEL PRODUCTIONDUST 

In this paper we consider the possibility of a coagulation treatment of fine clay systems using electric steel 

furnaces dust. When dust added to aqueous medium with a pH <7 is a partial dust dissolutionwithions Fe
3+

 

and Fe
2+

 transition in solution. When shifting the pH to neutral and alkaline area hydrolysis of iron cations 

having coagulant properties take place. Was studied the influence of the weight of the supplement on the ef-

ficiency of the modified dust opportunity to lighten clay suspensions. It is found that the maximum efficiency 

to reduce of clay suspension turbidity is achieved by the addition of 1,2,3 ml modified dust suspension set-

tling after 6 hours and 98,4%. 

Key words: coagulation, clarification, a fine suspension, electric steel furnaces dust, the cleaning efficiency. 
 

Grafkina M.V., Nyunin B.N., Sviridova E.Y. 

THEORY OF ECOLOGICAL AND ENERGY MONITORING THE STATE OF THE ENVIRON-

MENT 

Currently in environmental monitoring the state of the  environmental low-frequency electromagnetic fields 

and infrasound are treated separately without taking into account their mutual influence on the biological 

object. However, in the literature there are data showing the effect of noise on the electrical characteristics 

of the human body, which confirms the feasibility of determining the integral energy of low-frequency effects 

on humans and the environment. The authors propose a new approach to environmental monitoring of infra-

sound and low-frequency electromagnetic fields on the basis of determining the energy parameters. Theoret-

ically proved possible to determine the energy impact inetegral infrasound and low-frequency electromag-

netic fields, taking into account the mutual influence of these factors on the biological object. A method for 

determining the integral indicator of the energy of low-frequency negative impact on the basis of measure-

ment of complex intensities of infrasound and low-frequency electromagnetic fields. The results of experi-

ments to study the energy parameters of infrasound and low-frequency electromagnetic fields.  

Key words: eecological monitoring, low-frequency electromagnetic field, infrasound field,  energy parame-

ters, integrated intensity, integrated indicator of exposure. 
 

Vostrikova M.A. 

APPLICATION INSTALLATIONS ABSORPTIONS GAS EMISSIONS( IAGE) IN THE SHIP'S 

CONDITIONS FOR THE PREVENTION OF AIR POLLUTION OF SULFUR OXIDES 

Maritime transport is one of the most important components of social and economic development, absorbing a 

significant amount of resources and having a serious impact on the natural environment. The importance of the 

task of protecting the atmosphere from emissions of vessels is determined by the fact that pollution from marine 

diesel engines and boilers are the most significant share of all modes of transport. The article considers the 

problem of reducing emissions of sulfur oxides from marine power plants by application installations absorp-

tion gas emissions (IAGE) - stage treatment. Presents the context of IAGE  and the principle of its action. The 

first part of the experiment showed high efficiency (percentage of absorption of sulfur oxides was 80-85%) 

technology with pre-absorption of the oxides in the jet device. The total percentage absorption of oxides ac-

cording to the proposed scheme of purification of products of combustion is achieved by SO2 - 92 %.  

Key words: ships, emissions, sulfur oxide, cleaning method. 
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Platonov A.A. 

THE SPECIALIZED CLASSIFICATION OF RAIL ROAD VEHICLES 

Is established that to improve safety functioning of a specialized of railway rolling stock is expedient to de-

velop a classification of road-rail vehicles. Reveals the factors impacting on the safety and efficiency of 

road-rail vehicles and at the same time which describe their features. Are disclosed model of movement of 

the vehicles on railway track. Showing the guidelines allowing to take into account in the classification of 

the environmental parameters and ergonomics. 

Key words: road-rail vehicles, combined stroke, parameters, classification. 

Al Zuhyri Ali Mohammed, Necitrof M.N., Vinogradov A.A.  

THE USE OF STORAGE SYSTEMS OF DRINKING WATER FOR THE IMPROVEMENT 

OF THE ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS 11KV IRAQ 

Most water systems drinking water are composed of water pumps and a large capacity tanks, providing 

transport water by water networks. In city infrastructure, water networks and power distribution networks 

11 kV power supply systems are located a short distance from each other. The paper proposes to use the po-

tential energy of water, to improve the quality of electric distribution networks by installing a mini hydraulic 

turbines connected to the generator which will provide the necessary active and reactive power control 

modes for power supply systems 11 kV. 

Key words: water supply, tanks, water networks, mini hydraulic turbines, reactive power 
 

Sadomova N. I. 

DEVELOPING DESIGN STUDENT’ SKILLS ESSENTIAL FOR CREATING THE COLOUR AR-

RAY OF AN ARTWORK COMPOSITION 

Colour is a most important artistic means of expression which a designer needs to master for his profession-

al activity. The article scrutinizes a system of exercises developed for students and  intended for developing 

their skills needed to create the colour array of an artwork composition. Colour-related skills, including 

basic ones, have been identified.  

Key words: colour, skills needed, teaching system, exercises, abstract painting, harmony, disharmony, col-

oration. 
 

Golubeva N. V. 

ON THE WAY TO INNOVATIVE ENGINEERING EDUCATION: 

THE MAXIMAL DISCLOSURE OF OPPORTUNITIES OF THE SCIENTIFIC  

METHOD – MATHEMATICAL  MODELLING 

Ensuring the needs of the real sector of the economy in highly qualified, ready-to-innovation, competitive 

engineering shots - a necessary condition for the innovative development of the state. One of important indi-

cators determining the quality and level of training of the modern engineer, is the degree of knowledge of a 

universal scientific method - mathematical modeling, representing the main means of solving scientific and 

engineering tasks, tool of designing and research of technical systems. 

Key words: engineering shots, science intensive technologies, professional competences, universal scientific 

method, mathematical modeling, scientific and engineering tasks, interdisciplinary knowledge. 
 

Andreeva S.M.   

PHILOLOGY AS A SOURCE OF NATIONAL CONSCIOUSNESS AND NATIONAL CULTURE  

This article is about the history of literary education, profession «philologist» as an essential part of nation-

al history education. Philologists – specialists in Russian language - people always playing a significant role 

in shaping the character of the nation, the people who are able to understand people of other cultures, their 

colleagues and opponents, the people retained the skills of «mental sociality». 

Key words:  philology, philologist, education.  
 

Guskova E.A., Shavyrina I.V. 

THE INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE MODERN UNIVERSITY AS A SYSTEM PHE-

NOMENON 

The article deals with current questions of the formation of the intellectual potential of the university.The 

authors justified the contradiction between the stated requirements for the establishment and management of 

intellectual potential of the university and the existing unsystematic approaches to their implementa-

tion.Formation and management of intellectual potential of the university is seen as a systemic phenomenon, 
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which includes qualitative selection, updating of intellectual capacity and adaptation mechanism of its de-

velopment. 

Key words: intellectual potential, the potential of the university, the management of intellectual potential 
 

Karpenko V.N., Karpenko I.A 

CULTURAL APPROACH IN THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS SOCIAL AND CUL-

TURAL SPHERE IN THE FIELD OF CHOREOGRAPHIC ART 

In this article, the authors discuss the importance of a cultural approach in the training of future specialists 

social and cultural sphere to interact in multicultural space of choreographic art. This put emphasis on the 

fact that the study of the interaction of cultures in modern society are very important and relevant. 

Key words: Culture, interaction, communication, production-tion space, choreographic art. 
 

Dadalova M.V., Petimko A.M.  

PROBLEMS OF DISTANCE EDUCATION IN RUSSIA 

Problems of development of distance education have been considered much broader than the original. If at 

first it was a question of distance education as a possible form of education, it is now certain elements of 

distance education is widely used in universities and traditional forms of education. Given the rapid devel-

opment of information technology in the world is changing and self education market and educational envi-

ronment within which the learning process is realized. Global trends show brighter the future for flexible 

models of the educational process, which are actively used by a variety of means, methods and technologies, 

including remote.  

Key words: distance learning, problems, the traditional form, information technology, teacher education 

institutions 
 

Shapovalov S.M., Reutov N.N., Kolpina L.V. 

THE EMPIRICAL ANALYSIS THE SOCIAL CAPITAL OF HIGH SCHOOL EMPLOYEES 

The purpose of article is the analysis of the theoretical approaches to research of the social capital. In mod-

ern interpretations the social capital is considered as opportunities caused entering of the individuals in 

those or other kinds of the relations, constructed on trust (reliance), observance of norms of reciprocity and 

an exchange. The analysis of theoretical approaches to research of the social capital of high school employ-

ees is carried out, that can help to work out the system of some empirical parameters in its diagnostics. The 

possibility of research of the social capital as the individual and organizational resource in micro- and mac-

ro- levels is also considered. The practical forms of investments in social capital development are deter-

mined: the establishment of communications, the confidence-building, and the development of cooperation. 

The complex of direct and indirect indicators of empirical diagnostics of the social capital of high school 

employees is developed. For the purposes of management the development of the social capital of the em-

ployees of high school has double effect: first, as it was specified above, it conducts to increase synergy in 

the decision of tasks of high school; secondly, to growth of the individual social capital of the administrative 

staff. 

Key words: social capital, social communications, solidarity, social trust. 
 

Shamaeva O. P., Khoroshun N. A. 

GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS AND POPULARIZATION OF ENVIRONMENTAL 

KNOWLEDGE 

Increase of human impact to the nature, increase of its transformation forms make us start studies in need to 

form balanced relations within the system ―community-nature‖, but also make us observe the current prob-

lem of natural area reservation. Unwarranted optimism of the practical man and theoreticians which do not 

consider all the complexity of the formation of human environment, leads to unpredictable but overwhelming 

changes of nature, which negatively influence its esthetic value. 

Key words:  global environmental problems, environmental problematics, environmental knowledge, princi-

ple of consistency, environmental culture. 
 

Andreeva S. M., Andreeva A. M. 

PSYCHO-EDUCATIONAL PATH IN CONSTRUCTION OF DIALOGUE INTERACTION 

This article discusses the different approaches in teaching foreign students professional dialogue interaction 

as a certain level of skills, analyzes the possible causes of failure in the process of dialogue interaction and 

possible communication failures.  

Key words: dialog interaction, communication failure, communication. 
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Kamensky E.G. 

CULTURE AS A SPACE CORRUPTION RISKS OF MODERNIZATION: EXPERTS VERIFICA-

TION OF MAIN  

The article presents the empirical verification of the theoretical construct categorical phenomenon of cor-

ruption culture in the context of the modernization process by Russian expert survey. Identified positions on 

the structure of the phenomenon, its prevalence, broadcast channels and other aspects of social ontology. 

Defined motives corrupt behavior of citizens, their attitudes regarding the current corrupt image.  

Key words: corruption, corrupt culture, expert interviews, modernization. 

 

Koreneva E.N., Kireev M. N., Kireeva N.V. 

ACTIVITY OF THE REGIONAL SOCIAL UNIONS OF THE FORMATION OF SOCIAL ACTIVI-

TY OF YOUTH 

The article gives the analysis of the conditions for the development of the youth of public associations of the 

Belgorod region, aimed to satisfy the needs of young people in socially significant activity, to develop  their 

social activity. The authors reveal the specific features of the diverse forms of development of social activity 

of youth of public unions, as well as reveal the role of regional authorities in improving the work of young 

people. 

Key words: youth, social activity, public unions, target programs. 
 

Grebennikova A.D.,  Artamonova E.V., Belshina J.N. 

ELEMENTAL ANALYSIS OF FOSSILIZED BONE MATERIAL FOR EXPERT PURPOSE 

In the article the analysis of stone samples by x-ray fluorescence analysis and СHNS-analysis. Conducted by 

elemental analysis shows that considered in the work of the samples are of different nature. One of them 

treat the flint subjected to various degree to thermal influence, and others can be carried to fossilized bone 

residues, which on appearance indistinguishable from the flint heated to temperature over 600 ºС. For bone 

remnants of the difference in the content of a number of elements allows to speak about the degree of thermal 

influence on them. 

Key words: natural stone materials, x-ray fluorescence analysis, thermal damage, сhns-analysis 
 

Sladkov A.V. 

STUDY OF CONTROL THEORY CHAOS AND CREATION OF INFORMATION AND SPIRITU-

AL SECURITY AS ALTERNATIVE TO DANGEROUS INTERNET TECHNOLOGIES, MEDIA 

AND TELEVISION  

Every modern man receives a large amount of information. Along with this, the world is formed by the con-

cept of information security for the restricted information flows that do not meet the spiritual and moral 

principles. There is the need to introduce the term Information and spiritual security, as well as establishing 

a system that ensures effective promotion of moral and patriotic principles. Actively developing military ac-

tion on the territory of Ukraine, caused by the "information war", show a lack of social ability to confront 

the information of data. With the help of modern media technologies can influence and control people's 

minds, to achieve the desired perception of the world, lay the required patterns of behavior, to program their 

desire to form a real unanimity in the country and the world. This is a national threat to the population of 

Russia, as it is known active desire of the West to establish ubiquitous dictatorship only their interests and 

the formation of a society suffering from Internet vampirism.  

Key words: information technology, spirituality, information risk alternative media system, the study of the 

theory of chaos control. 
 

Iakoba I.A., Timofeev S.S. 

K. MARX AS AN EFFECTIVE  DISCOURSE ANALYST OF XX CENTURY: 

LINGVO-COGNITIVE MECHANISMS OF SMART DISCOURSE TUNING 

We consider attraction of discourse technology of «smart» discourse tuning. Discourse control mechanisms 

in the case study of The Communist Manifesto by K. Marx and F. Engels deconstruction are brought out. The 

analysis of linguistic and cognitive means of a given work contributing to effective communication is given. 

Deconstruction of Marx discourse technology allows to specify and expand a set of successful strategies for 

public written discourses and allows to draw some theoretical conclusions about attractiveness in communi-

cation. 

Key words: discourse deconstruction, attractivity, discourse technology, linguocognitive mechanism, Karl 

Marx 
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