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Аннотация. В статье рассматриваются вопро-
сы модернизации и обновления оборудования пред-
приятий авиастроительной отрасли, а также ис-
следуются сложности и проблемы ее проведения, 
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Качество продуктов труда в условиях конкурент-
ной рыночной среды является причинным факто-
ром резкого роста рисков для предприятий авиа-
строения. Для того чтобы производить качествен-
ные и конкурентоспособные изделия необходимо 
оборудование, которое могло бы обеспечить  выпол-
нение этих параметров при производстве деталей.

Для формирования конкурентоспособной ави-
ационной отрасли Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации совместно с 
Федеральным агентством воздушного транспорта 
(Росавиация) реализует Государственную програм-
му Российской федерации «Развитие авиационной 
промышленности на 2013-2025 годы», утвержден-
ную распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации  от 24 декабря 2012 г. № 2509-р [1], подпро-
граммами которой являются:  самолётостроение, 
вертолётостроение, авиационное двигателестрое-
ние, авиационное агрегатостроение,  авиационное 
приборостроение, малая авиация, авиационная на-
ука и технологии. [2]   

Основные задач Государственной программы: 
создать корпорации мирового уровня в ключевых 
сегментах авиастроения; создать научно-техниче-
ский задел, который обеспечил бы мировое лидер-
ство в авиационных технологиях; совершенство-

вать нормативно-правовую базу авиационной про-
мышленности; продвигать продукцию отечествен-
ных авиационных компаний на внешних рынках; 
локализовать современное производство ведущих 
иностранных компаний отрасли и импортозамеще-
ние.

Одним из направлений реализации Программы 
является проведение комплексного обновления и 
модернизации оборудования предприятий отрасли.

Необходимость обновления и модернизации об-
условлена тем фактом, что на сегодняшний день 
средний возраст оборудования авиастроительных 
предприятий России составляет более 18 лет, а доля 
оборудования старше 20 лет составляет 30%.

В процессе модернизации основного производ-
ства должны решиться следующие задачи: увели-
читься объем, производимой продукции, снизиться 
себестоимость продукции, повыситься производи-
тельность труда, повыситься энергоэффективность 
и другие.[ 5]

Объектом данного исследования послужили 
предприятия Российского авиастроительного хол-
динга. 

Основными средствами труда на предприятиях 
авиастроения является металлообрабатывающее 
оборудование включающее: металлорежущее, куз-
нечно-прессовое, сварочное, термическое и обору-
дование для гальванопокрытия.

В таблице 1 представлена структура металлоо-
брабатывающего оборудования холдинга в 2013 г. 

В таблице 1 видно, что наибольшую долю зани-
мает металлорежущее оборудование. На его долю 
приходится 67% всего оборудования предприятия.
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Таблица 1 - Структура металлообрабатываю-

щего оборудования в %,  2013 г. 

На рисунке 1 представлена структура металлоо-
брабатывающего оборудования по степени износа. 
Как видно 31% оборудования изношено более, чем 
на 100%, 29 % - более, чем на 50%.

 Сильно изношенные фонды не позволяют улуч-
шить производственные и финансовые результаты 
работы предприятия, осложняют внедрение новых 
технологий. Из-за высокой степени износа технико-

экономические характеристики оборудования на 
протяжении последних лет ухудшились, негативно 

изменились и возрастные характеристики. 
Работа по обновлению основных фондов на пред-

приятиях холдинга ведется достаточно малыми тем-
пами, но по сравнению с предыдущими годами на-
метились определенные тенденции к улучшению в 
этой области хозяйствования предприятий.

Возрастная структура производственного обору-
дования за период с 2000 по 2014 годы ухудшилась, 
заметно упала доля относительно новой техники. 
Доля оборудования, прослужившего более 20 лет, 
возросла и составила почти треть от общего количе-
ства используемых фондов.

Оценка обновления оборудования показывает, 
что процесс обновления фондов производится край-
не медленно. Темпы протекающего процесса обнов-
ления несравнимы с быстро развивающимися новы-
ми технологиями и соответственно оборудованием.

Но замена оборудования на более производитель-
ное еще не является панацеей. Сама по себе она не 
даст ощутимого эффекта, так как время изготовле-

ния отдельных деталей составляет незначительную 
долю в производственном цикле. Для получения зна-
чимых результатов модернизация должна сопрово-
ждаться внедрением современных принципов и под-
ходов в организации и управлении производством. 
Следует использовать методы быстрореагирующего 
производства, синхронизированного производства, 
методологии производственной системы Тойоты и 
других.[3]

При проведении модернизации предприятия 
сталкиваются с рядом сложностей:

- недостаточность ресурсов и, прежде всего, тру-
довых, что ведет к увеличению сроков и сокращению 

эффекта от проведения модернизации;
- неспособность собственных специали-

стов уследить за новыми технологически-
ми решениями и подходами к организации 
и управлению производством;

- неэффективность системы бюджети-
рования отдельных предприятий отрасли 
(особенно в крупных государственных хол-
дингах). Зачастую обязательной задачей 
дочерних предприятий является освоение 

выделенных им денег до окончания бюджетного 
периода. Это ведет к недостаточной проработке тех-
нических заданий на закупку технологического обо-
рудования.

Для решения возникающих проблем можно пред-
ложить совместную программу для холдинга и го-
сударства в части развития отрасли, где будут опре-
делены пути внедрения отраслевых стандартов, 
разработанные с учетом лучшего мирового опыта и 
практик, которые включат в себя требования к про-
изводственной системе как государственных, так и 
коммерческих авиастроительных предприятий.

Еще одной программой, может стать создание 
центра, специализирующегося на подготовке ка-
дров, осуществляющих модернизацию и проводя-
щих технологический аудит. [3] 

Наиболее значимым каче ством работника в тех-
нологическом способе про изводства постиндустри-
ального общества становится способность приме-
нять и производить но вое знание, воплощающееся в 
интеллектуальной составляющей продукта. [4]

Процесс подготовки и управления знаниями дол-
жен осуществляется путем взаимодействия с веду-
щими специалистами организации, ведущими спе-
циалистами отрасли, с соответствующими учебно-
образовательными учреждениями. ■

Наименование оборудования Доля оборудования, %

Металлорежущее 67
Кузнечно-прессовое 5

Сварочное 9
Термическое 11

Гальваническое 8
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Рисунок 1 - Структура металлообрабатывающего 
оборудования по степени износа
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Аннотация. В статье на основе научных работ 
и исследований рассмотрены понятие кризиса, ти-
пология кризисных явлений в контексте сущности 
данных явлений.

Abstract. In this article the notion of crisis is examined 
on the basis of studies and researches as well as the tipol-
ogy of crisis phenomena in the view of their essence.

Ключевые слова: типология кризисов, кризис-
ные явления, кризис на предприятии

Keywords: crisis types, crisis phenomena, business 
crisis.

любая экономическая система в рыночных ус-
ловиях, находясь в функциональном состоянии, 
должна работать и развиваться. В процессе жизне-
деятельности система должна адаптироваться к 
окружающей среде, а также находить наиболее эф-
фективные способы своего существования. Рыноч-
ные условия в наше время диктуют не линейное и 
планомерное развитие, а скачкообразное, с неболь-
шими периодами рецессии через определенное вре-
мя. Такие периоды рецессии называют кризисом, 
так как скопившиеся противоречия и диспропорции 
приводят систему в нефункциональный вид, тем 
самым заставляют систему изменяться и приспоса-
бливаться к новым условиям.

Слово “crisis” переводится с латинского языка на 
русский как «перелом», «переворот». В переводе с 
греческого оно имело значение – «решение», «при-
говор». В Толковом словаре русского языка слово 
«кризис» трактуется как резкое изменение, крутой 
перелом в чем-либо. Чаще всего кризис означает 
непредвиденное событие, которое угрожает жизне-
стойкости, стабильности существования организа-
ции.

Кризис – это переломный момент в развитии, 
переходное состояние, неустойчивое положение, это 
крайнее обострение противоречий в социально-эко-
номической системе (организации), рассогласова-
ние деятельности экономической, социальной, фи-
нансовой и других систем. Одним словом, как отме-
чал А. Богданов, «кризис – это нарушение существу-
ющего равновесия и переход к новому равновесию».

Предприятие, как экономическую хозяйствую-
щую единицу, можно рассматривать как модель эко-
номической системы, со своей совокупностью упо-
рядоченных, взаимосвязанных элементов, а также 
механизмов функционирования. Предприятие как 

и любая система подвержена кризисным явлениям. 
Рассмотрим сущностную типологию кризисных яв-
лений в контексте предприятия как хозяйствующей 
единицы.

В зависимости от сложности противоречий и по-
тенциальных угроз можно выделить несколько ти-
пов неустойчивых состояний предприятий:

- критические ситуации (нарушения сбалансиро-
ванности, небольшие дисгармонии, которые могут 
быть преодолены путем небольшого исправления в 
функционировании, необходимости изменения са-
мой системы нет);

- кризисы (качественно переходное состояние, 
чтобы преодолеть кризис необходимо трансформи-
ровать элементы системы, изменить структуру си-
стемы);

- катастрофы (имеются неразрешимые противо-
речия внутри системы, возможны наложения кри-
зисов из нескольких сфер функционирования пред-
приятия, могут вызвать разрушение системы, рас-
пад на составляющие элементы).

Ситуации ранжированы в зависимости от слож-
ности их решения, требуемых усилий и материаль-
ных затрат на преодоление, а также по величине воз-
можных неблагоприятных последствий.

Стоит отметить, что среди ученых до сих пор нет 
единой классификации кризисных явлений. Обозна-
чение кризис нередко получают ситуации, которые 
не относятся к данному понятию. Это происходит, 
так как понятие кризис встречается во многих сфе-
рах жизни, исследованиями кризисных явлений за-
нимаются ученые из разных областей науки. Следо-
вательно, под понятие кризиса попадают различные 
явления окружающей действительности, тем самым 
размывая терминологию данного понятия в строго 
определенном смысле.

С точки зрения стадий можно выделить следую-
щие стадии кризиса:

- ранняя стадия кризиса. На данном этапе можно 
говорить о зарождении кризисных явлений. Идет 
нарастание противоречий в системе. Проблемы мо-
гут быть как в одной системе предприятия, так и в 
разных в небольшом объеме. Стоит добавить, что 
диагностировать раннюю стадию кризиса очень не-
просто, так как внешние проявления могут быть не-
явными. Менеджмент предприятия также может не 
придать значения проявлением проблемной ситуа-
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ции и пустить развитие событий на самотек. Однако, 
в случае бездействия руководства, данная кризисная 
ситуация может перейти в следующую фазу, либо 
разрешиться сама собой без внешнего вмешатель-
ства. Возможностей разрешения кризиса на данном 
этапе множество, средства для преодоления кризис-
ной ситуации требуются относительно небольшие.

- промежуточная стадия кризиса. На данной фазе 
проблема имеет явную выраженность, внешние про-
явления очевидны. Проблема затрагивает одну си-
стему деятельности предприятия в значительной 
мере, либо несколько систем в незначительной мере. 
Этот этап характеризуется тем, что противоречия 
в функционировании предприятия достигли сво-
ей «зрелости» и мешают работе предприятия. Чаще 
всего, именно на этом этапе руководство предпри-
ятия замечает проблему и начинает предпринимать 
меры. Стоит отметить, что кризис на данном этапе 
имеет много путей преодоления, но значительно 
меньше, чем на ранней стадии кризиса. Необходи-
мые средства для преодоления кризиса нужны уже в 
сравнительно достаточном объеме. 

- поздняя стадия  кризиса. Этот этап наступает 
при бездействии руководства на промежуточной 
стадии кризиса, либо если руководство предприятия 
действовало недостаточно эффективно. Данный 
этап характеризуется разрастанием кризиса на не-
сколько систем предприятия и невозможности пред-
приятия нормально функционировать. Например, 
кризис в логистической системе  производственного 
предприятия приводит к увеличению затрат и срыву 
поставок, затем проблемы появляются в сфере про-
изводства продукции (ввиду отсутствия сырья), ре-
ализации продукции и в финансовой сфере (закры-
тие кредитной линии из-за просрочек платежей,). 
Внутренние резервы предприятия уже истощены, 
средств для решения проблем все меньше. Вероят-
ность благого выхода из данной ситуации уменьша-
ется с каждым днем по мере усугубления кризиса. 

В зависимости от предпринятых действий, следу-
ющим этапом может быть ликвидация предприятия 
посредством банкротства, либо же процедура сана-
ции. В случае благополучного выхода из поздней ста-
дии кризиса, предприятие претерпевает значитель-
ное обновление, избавляется от неэффективных эле-
ментов (ненужных активов, убыточных производств 
и т.д.), т.к. без этих мер выход из кризиса невозможен.

Следующую классификацию кризисного явления 
можно привести с точки зрения характера протека-
ния: потрясение, тупик, патосостояние, кризис «с ле-
тальным исходом»[3].

Кризисная ситуация-потрясение характеризует-
ся временными перебоями в работе одной из систем 
предприятия, последствия данного кризиса не яв-

ляются сокрушительными для предприятия, можно 
говорить о временном расстройстве. Данный кризис 
может помочь предприятию «прийти в тонус», рабо-
тать более эффективно. Как правило, начало данного 
кризиса внезапное и тяжело поддается прогнозиро-
ванию, так как предпосылкой начала данного кри-
зисного явления чаще всего бывают факторы внеш-
ней среды предприятия.

Кризис как тупик может возникнуть при отсут-
ствии потенциала роста в определенном сегменте 
рынка. Данный кризис характеризует ситуацию, при 
которой обстоятельства для предприятия складыва-
ются таким образом, что предприятие оказалось в за-
труднении ввиду объективных причин окружающей 
среды, выйти из данного состояния можно при помо-
щи, например, переориентации производства или за-
крытия деятельности, в которой возник тупиковый 
кризис. Данный вид кризиса сложнее предыдущего, 
так как проблему тяжело решить при помощи всего 
лишь корректировки систем предприятия, решение 
заключается в серьезных изменениях. Одним из вы-
ходов из данной ситуации является возвращение к 
прошлому состоянию и выбору иной стратегии дей-
ствий, то есть признание выбранной стратегии, при-
ведшей к тупиковому кризису, ошибочной и разра-
ботке, а затем реализации новой стратегии.

Кризис как патосостояние заключается в дли-
тельном и стабильно сложном состоянии предпри-
ятия. Причины данного кризиса заключены в корне 
одной из систем предприятия, именно поэтому раз-
решение данного кризиса очень сложно, так как не-
обходимы значительные усилия руководства. Также 
затруднением при решении данной проблемы яв-
ляется то, что диагностировать истинную причину 
кризиса непросто. После выявления причины кри-
зиса, руководству следует ориентировать свои силы 
на разработку и реализацию стратегии вывода пред-
приятия из кризиса.

Кризис «с летальным исходом» приводит к лик-
видации предприятия. Данный кризис приводит к 
разрушению всей системы предприятия. Чаще всего, 
данный кризис является следствием бездействия 
(ошибочного действия) руководства предприятия 
по выходу из предыдущих видов кризисов. Данный 
кризис можно спрогнозировать. На данном этапе 
руководству предприятия остается только готовить 
предприятие к процедуре банкротства, в случае на-
личия признаков несостоятельности. Стоит отме-
тить, что перед признанием предприятия несосто-
ятельным и открытием конкурсного производства, 
по решению суда возможно применение процедуры 
финансового оздоровления, внешнего управления, 
либо мирового соглашения. ■
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Актуальность роли знаний в экономических 
процессах обусловила новый этап экономического 
развития и способствует формированию экономи-
ки нового типа, которая характеризуется появле-
нием следующих дефиниций: информационная 
экономика, инновационная экономика, экономика, 
основанная на знаниях. 

Понятие «информационная экономика» вытека-
ет из понятия «информационное общество», в кото-
ром основными продуктами производства являют-
ся информация и знания. 

Дэниел Белл (американский социолог и публи-
цист), являющийся одним из основателей  теории 
постиндустриального (информационного) обще-
ства, считал, что главным принципом информаци-
онного общества является ведущая роль знания 
как источника инноваций, а также создание новой 
интеллектуальной технологии» [3]. Для такого 
общества характерно повышение значения и роли 
знаний в деятельности человека, увеличение объ-
емов производства и использования интеллекту-
альных продуктов. 

Теория развития информационного общества 
появилась в  конце семидесятых годов двадцатого 
века. Основными положениями этой теории явля-
ются  [2]:

- возрастание роли информации, пришедшее на 
смену возрастанию роли капитала;

-развитие социальных отношений, которому 
способствовало  совместное использование инфор-
мационных ресурсов, в которых главными являют-
ся не права собственности, а права пользования;

- увеличение скорости и эффективность обра-
ботки информации, а также понижение стоимости 
этих процессов;

- использование информационно-коммуника-
ционной техники, которая становится важнейшим 
фактором социальных перемен, меняющим миро-
воззрение, ценности, социальные структуры.

В конце восьмидесятых годов двадцатого века 
распространение информационно-коммуникаци-
онная технологий получило всеобъемлющий ха-
рактер, а скорость их распространения превысила 
все ожидания. В первой половине девяностых годов 
сначала развитые страны, а позднее и развивающи-
еся страны разработали и приняли национальные 

программы развития информационного общества. 
Эти программы  направлены на построение совре-
менной информационной инфраструктуры, а также 
на  исследование возможностей использования ин-
формационно-коммуникационная технологий в со-
циальных целях.

Информационная экономика – экономика, ос-
новными характеристиками которой являются 
приоритеты осуществления научных исследований 
и наукоемких видов деятельности, внедрение но-
вейших информационных технологий, увеличение 
знаний и развитие интеллекта. Основной движу-
щей силой информационной экономики  является 
создание и потребление информационных ресурсов 
и других информационных ценностей. 

В информационной экономике на первое место 
выходят знания, которые представлены в образова-
нии, технологиях, квалификации специалистов, но-
вой технике, продуктах и услугах. Усиление рыноч-
ной конкуренции способствует  постоянному про-
цессу внедрения инноваций, что, по сути, является 
воплощением новых идей персонала на базе новых 
знаний и информации. [4]

Степень социально-экономического развития 
стран определяется сегодня инвестициями в науку 
и образование.  Страны мира инвестируют в науку 
и образование различные средства. Например, наи-
большая доля совокупных мировых инвестиций 
в науку (85%) принадлежит странам членам ОЭСР, 
11% осуществляют Индия, Китай и Бразилия, а так-
же  новые технологически развитые страны Вос-
точной Азии и 4% инвестируют остальные страны 
мира. (Данные Всемирного банка)

 Разрыв в степени развития науки и образова-
ния, в свою очередь, определяет разрыв в уровне 
развития экономики и благосостояния народов 
между развитыми странами и остальным миром, 
а также степень неравенства внутри страны.  Сле-
довательно, инвестиции в науку и образование 
обеспечивают их значительный рост, а результаты 
научных исследований и широкая и качественная 
подготовка кадров определяют достижения в эко-
номике, культуре и благосостоянии народов. По 
данным Всемирного банка, в 1973 г. разрыв в дохо-
дах между богатыми и бедными странами состав-
лял 44:1, в начале XXI века этот разрыв увеличился 
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до 72:1. Это означает, как свидетельствует ЮНЕСКО, 
что 70% людей на Земле имеют только начальное и 
довольно примитивное образование или не имеют 
его вовсе, 75% никогда не пользовались телефоном, 
а 83% - компьютером. Недостаточный уровень об-
разования является тормозом распространения 
пользования компьютерами, информационно-ком-
муникационными технологиями, что отрицательно 
сказывается на темпах и уровне развития экономи-
ки и общества. [3]

Для оценки принадлежности экономики страны 
к информационному типу, американские специали-
сты разработали индекс информационной экономи-
ки.

Индекс глобальной информационной экономики 
аккумулирует следующие дефиниции: 

- рабочие места, требующие высокой квалифика-
ции; 

- глобализация экономики; трансформация в ин-
формационную экономику; 

- возможность для внедрения технологических 
нововведений. 

Индекс глобальной информационной экономи-
ки является одним из важных инструментов для 
определения устойчивости экономики, а также тех-
нологических возможностей и потенциала каждой 
страны. Данные анализа стран, в том числе и России, 
представлены на рис. 1.

Экономический кризис, коснувшийся большин-
ства развитых стран, привел к снижению инвести-
ций в новую экономику. 

Большинство стран центральной Европы, кото-
рые  показали заметный экономический рост в кон-
це 90-х и в самом начале 21 века, сегодня значитель-
но снизили свой рейтинг, особенно это коснулось 

России, Польши и Венгрии. 
Сегодня актуальной является проблема  соци-

ального неравенства по принципу доступа к со-
временным информационно-коммуникационных 
технологиям. Россия всегда была сильна в произ-
водстве интеллектуальных продуктов, но неумение 
использовать имеющиеся знания сдерживало их 
развитие. Переход страны к рыночному развитию 
оказался благоприятным с точки зрения развития 
информационного общества.

Наше государство активно участвует в развитии 
информационного общества. Приняты программы в 
области образования, совершенствования государ-
ственного управления и развития информационной 
инфраструктур.

В настоящее время в мире существует несколько 
систем индикаторов и индексов, которые использу-
ются для проведения сопоставительного анализа 
развития различных стран в направлении электрон-
ной экономики, внедрения технологий электронно-
го правительства, использования информационно-
коммуникационных технологий  в отдельных отрас-
лях и т.п. [3]

Место России в международных рейтингах ин-
формационного развития приведены в таблице 1. 
[1].

Компьютеры и доступ к Интернету не могут ре-
шить всех проблем. Уже сейчас в России уровень и 

эффективность использования информационно-
компьютерных технологий в ряде сфер деятель-
ности – в государственном управлении, бизнесе и 
образовании – отстает от уровня развития инфор-
мационно-компьютерной инфраструктуры в этих 
областях и, следовательно, ограничивается другими 
факторами.

Рисунок 1 - Индекс глобальной информационной экономики
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 Экономический рост и социальное развитие 
страны в большей степени зависят от общей по-
литики, способствующей росту и развитию, чем от 
внедрения ИКТ. Только благоприятный деловой 
климат, стабильный и свободный политический ре-

жим, адекватные государственное регулирование и 
социальная политика создадут необходимые усло-
вия для развития страны и позволят реализовать 
социально-экономический потенциал использова-
ния ИКТ. [3] ■

Таблица 1 - Места России в международных рейтингах информационного развития

Место в рейтинге
Годы

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рейтинг готовности к электронной 
(сетевой) экономике (NRI) 69 63 62 72 70 72 74 80 77

Рейтинг развития ИКТ (IDI) 52     48 46   

Рейтинг готовности к электронному 
правительству (eGov)  58 52 50   60  59
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Аннотация. В данной статье проводится ана-
лиз актуальной научно-практической проблемы со-
временной банковской деятельности – управление 
рисками. Здесь показываются применяемые банками 
подходы к управлению рисками, представляется ана-
лиз их преимуществ и недостатков с учетом разви-
тия технологий, глобализации мировой экономики. 
Также, в статье предлагаются способы  увеличения 
конкурентоспособности банков, при помощи повы-
шения качества принятия управленческих решений. 

Ключевые слова:  кредитный риск, банк, управ-
ление, финансовая устойчивость.

Можно увидеть, что последние несколько лет 
рост банковских активов был связан с развитием 
стандартных услуг по кредитованию. Это говорит о 
том, что в таких условиях операции на финансовом 
рынке могут стать альтернативой наращиванию 
кредитования, тем самым, обеспечивая банкам сба-
лансированную структуру операций и диверсифи-
кацию источников получения дохода. 

Операции на финансовом рынке привлекают от-
носительно невысокими контролируемыми тран-
закционными издержками, возможностями маржи-
нальной торговли и привлечения обеспеченного 
фондирования. Также отсутствием институцио-
нальных барьеров, что способствует увеличению 
объемов торговых операций.

Перспективы дальнейшего роста экономики 
России дают повод предполагать, что для обслужи-
вания все более высоких потребностей экономиче-
ских субъектов количественные и качественные 
характеристики российского финансового рынка 
будут динамично развиваться. В то же время, кри-
зисы на финансовом рынке, которые становятся ча-
стыми говорят о том, что операции на финансовом 
рынке требуют развития систем риск-менеджмента 
до того уровня,  который бы адекватно принимал 
риски.

При изучении операций российских банков мож-
но вынести главное наблюдение - нетерпимость к 
рыночному риску. Она более наглядно проявляется 
в том, что часто решение тривиальных вопросов о 
проведении операций на финансовых рынках требу-
ет одобрения руководства и основных акционеров 
банка. Такой управленческий подход является по-
следствием элементарного состояния деятельности 
банка. Это  объясняется скоростью накапливания 

рыночных рисков в виде формируемых позиций и 
реализации, но уже в виде финансовых потерь. Если 
рассматривать собственников банка, то такой под-
ход привлекателен. Но, важнее то, что модель, по-
строенная при прямом участии менеджмента в про-
цессе принятия стандартных рыночных решений, не 
может эффективно работать в условиях активных 
торговых операций. Российские банки должны сде-
лать выбор в пользу процессно-ориентированного 
подхода. Он предполагает стандартизацию и форма-
лизацию активных операций, делегирование полно-
мочий и четкое распределение ответственности по 
принятию и контролю рисков, развитие механизмов 
управления рисками. Это все в итоге стимулирует 
банк к более активному и оперативному принятию 
рисков в условиях меняющейся рыночной конъюн-
ктуры.

До сих пор принципы управления рисками, сле-
довать которым банк соглашается во внутренних 
документах (к примеру, транспарентность рисков, 
независимость, полнота и адекватность осущест-
вляемого контроля), нарушаются, прежде всего, в 
части рыночных рисков. Несмотря на ситуацию с 
дефицитом ресурсов, анализ систем управления 
рисками в банках показывает, что внедрению прин-
ципов управления рисками в систему принятия ре-
шений мешают прежде всего факторы психологии 
руководства и риск-менеджеров. Руководство бан-
ков уделяет слишком много внимания на текущие 
показатели работы, не учитывая фактор изменения 
внешней среды. Поведение конкурентов, появление 
новых рынков, издержки ведения бизнеса делают 
традиционные механизмы принятия решений не-
эффективными для успешного участия в конкурен-
ции. Риск-менеджеры же идут по пути наименьшего 
сопротивления, менее активно внедряя принципы 
управления рисками и подстраиваясь под сложив-
шуюся систему принятия решений. Все это при-
водит к тому, что единственным подразделением, 
готовым принять на себя ответственность за прове-
дение операций, является офис, который договари-
вается о размере принимаемого риска практически 
с руководством банка при пассивном участии отде-
ла управления рисками. Оставаясь не вовлеченным 
в процесс принятия решений, подразделение риск-
менеджмента способствует все большему наруше-
нию основных принципов управления рисками.
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Согласно позиции серьезных международных 

организаций, следует поощрять развитие внутрен-
них моделей оценки риска, которые учитывают 
специфику деятельности банков, выходящую за 
формальные рамки банковского регулирования со 
стороны органов надзора. В отличие от зарубежной 
практики, модели оценки рисков, которые приме-
няются российскими банками, не проходят проце-
дуру одобрения регулирующего органа в лице Бан-
ка России. 

Для того, чтобы повысить качество документов 
оценки рисков, существует процедура согласования 
между подразделениями банка, особенно в части 
определения механизма взаимодействия, распреде-
ления полномочий и ответственности между ними. 
Но, учитывая специальный технический характер 
документов и возможную ограниченность ресурсов, 
собственных усилий банков для снижения модель-
ного риска не хватает. 

Поэтому, руководство банков, как и другие участ-
ники рынка, должно быть заинтересовано в полу-
чении независимой оценки функционирования 
систем управления рисками. Такая возможность мо-
жет быть обеспечена подразделениями внутренне-
го контроля, а также за счет услуг по внешнему ау-
диту систем управления рисками, рейтингованию 
систем управления рисками, технической поддерж-
ке и сертификации систем управления рисками со 
стороны рейтинговых агентств, консалтинговых и 
аудиторских компаний. Принятие рисков должно 
осуществляться в условиях возможности иденти-
фикации, оценки, контроля и мониторинга рисков. 
Однако, российских опыт это опровергает: быстрый 
рост операций российских банков не сопровождает-
ся адекватным и своевременным развитием систем 
риск-менеджмента. Если рассматривать распреде-
ление ресурсов, то риск-подразделение учитыва-
ется как единица обслуживающего типа, которая 
должна развиваться вслед за бизнес-процессами по 
мере появления критической необходимости.

Испытывая дефицит ресурсов в развитии техно-
логий, процессов и человеческий капитал, подразде-
ления управления рисками не могут использовать 
тактику догоняющего развития постоянно развива-
ющихся бизнес-процессов. Поэтому, отставание рос-
сийских банков в вопросах управления рисками от 
крупных банков и зарубежных конкурентов увели-
чивается. Чтобы изменить ситуацию, нужна перео-
риентация банков с краткосрочных целей быстрого 
роста активов на долгосрочные: развитие и устой-
чивое увеличение прибыли. Для банка правильный 
выбор заключается в комбинации внутреннего и 
внешнего способов, и начать следует, прежде всего, 
с решения проблемы квалифицированных кадров. 
Говоря об объеме расходов, которые должны сопро-
вождать развитие системы управления рисками, то 
банки пока не рассматривают их как условно по-
стоянные в структуре затрат. Однако объем расхо-
дов не является главной целью. Нельзя забывать об 
эффективности расходов, которыми будет сопрово-
ждаться построение риск-менеджмента. Она будет 
тем выше, чем активнее банки смогут принимать 
риски, и в том числе рыночные риски.

Учитывая все недостатки развития управле-
ния рисками в российских банках, можно сказать о 
том, что потенциальные возможности управления 
рисками как единой системы, которая бы связала 
стратегические и текущие интересы банков, были 
раскрыты ими поверхностно.

Можно сделать вывод, что банкам будет слож-
но поддерживать внешнюю систему управления 
рисками для рейтинговых агентств и, в любом 
случае, придется предпринимать действия по бо-
лее глубокому внедрению принципов управления 
рисками в процессе принятия решений. Это озна-
чает возможность превратить наличие сильного 
риск-менеджмента в конкурентное преимущество в 
борьбе за новые рынки, доходы, источники и харак-
теристики фондирования. ■
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Аннотация. В статье исследуется общий тренд 
развития государственной политики регулирования 
малого предпринимательства в ЕС, выявляются ос-
новные направления и перспективы развития, значе-
ние предпринимательского ресурса для современной 
экономики.
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Ряд экономистов указывает на малую пригод-
ность для РФ западного опыта развития малого 
предпринимательства [10, c. 102-24], что, очевид-
но, связано с различиями их институциональных 
матриц.[4,c.196] Для большинства стран Западной 
Европы и США характерна Y-матрица, сложившаяся 
исторически под влиянием традиций англосаксон-
ского мира. Ей свойственны экономические инсти-
туты рынка, политические институты федерации, 
общественные институты, обеспечивающие прин-
цип субсидиарности (приоритета «я» над «Мы»). 
Другой тип матрицы (Х-матрица) образуется эконо-
мическими институтами редистрибуции (по К. По-
ланьи - это системы, где  отношения обмена опосре-
дуются центром), политическими институтами уни-
тарного устройства, коммунитарными социальны-
ми институтами (отражающими приоритет «Мы» 
над «я»). Такая матрица характерна не только для 
России, но также для японии, Китая, латинской Аме-
рики.[3,c.91] Исходя из того, что общий вектор раз-
вития современной мировой экономики направлен 
в сторону усиления в ней роли государства,[9,c.58] 
считаем, что анализ государственного регулирова-
ния малого предпринимательства в развитых стра-
нах может быть весьма продуктивным для выявле-
ния возможных закономерностей его развития.

 Общая стратегия государственной политики 
формирования рынка предпринимательского ре-
сурса определяется тем, что рыночный механизм не 
возникает сам собой, а формируется с помощью го-
сударства. Как подчеркивал Президент группы Все-
мирного Банка Джеймс Д. Вульфенсон: «Развитие 
нуждается в эффективном государстве, играющем 
роль катализатора и помощника, стимулирующего 
и дополняющего деятельность частного бизнеса 

и отдельных лиц». В индустриальных и постинду-
стриальных странах развитие частной предприни-
мательской инициативы представляет собой суть 
государственной экономической политики. 

Мировой опыт также показал, что предпринима-
тельские способности наиболее эффективно реали-
зуются в таких странах, где сильная степень либе-
рализации хозяйственной деятельности сочетается 
с высокой эффективностью государственных ин-
ститутов, а также с активной государственной под-
держкой мелкого и среднего предпринимательства 
(МСП) как основы конкурентной среды, что и отра-
жается в политике поощрения конкуренции на вну-
треннем рынке. Очевидно, что опыт западных стран 
подтверждает определяющую роль государства в 
развитии рынка ресурса. Тем не менее, необходимо 
выявить какие направления государственной поли-
тики развития рынка предпринимательского ресур-
са являются приоритетными, и какие основные про-
блемы приходится решать для их реализации. 

Предваряя анализ, необходимо отметить, что в 
зарубежной практике малое и среднее предприни-
мательство рассматривается как единое явление, и 
поэтому к его объектам применяется термин "малое 
и среднее предприятие", а к этому сектору экономи-
ки применяют термины: "малое и среднее предпри-
нимательство", "малый и средний бизнес", "малое 
предпринимательство", "малый бизнес", как наибо-
лее часто употребляемые в законодательстве и на-
учной литературе.

В силу значимости для России отношений с ЕС, 
прежде всего, важен опыт этого крупного эконо-
мического объединения стран, на чью долю прихо-
дится около четверти мирового валового продукта. 
Доля ЕС во внешней торговле России в три раза пре-
вышает аналогичный суммарный показатель США, 
японии и Китая, вместе взятых. Девять десятых 
от общего числа совместных предприятий России 
образованы с участием партнеров из ЕС. [6] На со-
временном этапе регулирование экономической и 
политической жизни ЕС осуществляется одновре-
менно на национальном и на надгосударственном 
уровне. Кроме того, следует принять во внимание 
наличие уникального опыта проведения полити-
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ки интернационализации предпринимательской 
деятельности на уровне предприятий, укрепления 
внутреннего рынка, устранения административ-
ных барьеров, унификации законодательной базы 
по малому бизнесу. 

Немаловажным является и тот факт, что малое 
предприятие определяется законодательством ЕС 
как предприятие с числом работников менее 50, а 
микропредриятие – менее 10, что гораздо более со-
ответствует градации РФ (до 100 чел.).  Тогда как 
в США, например, малым считается предприятие с 
численностью до 1 тыс. человек, что значительно 
затрудняет статистическое сравнение с сектором 
малого предпринимательства экономики этой стра-
ны.

Высокий уровень развития малого предприни-
мательства в странах ЕС является необходимым ус-
ловием успешного функционирования их рыночной 
экономики. Но, несмотря на то, что малые и средние 
предприятия превалируют в народном хозяйстве 
стран ОЭСР (таблица 1), исследователи считают, что 
их потенциал остается в значительной степени не-
реализованным.[8,c.14] 

Таблица 1 отражает основные данные по состоя-
нию малого и среднего предпринимательства на ко-
нец первого десятилетия ХХI в. Наиболее важными 
показателями являются Доля МСП в общей числен-
ности занятых и Доля МСП в ВВП, демонстрирую-
щие определяющее значение малого предпринима-

тельства для экономик стран.
Данные таблицы подтверждают выводы иссле-

дователей о приоритетной роли малого и средне-
го предпринимательства для экономики развитых 
стран, особенно в решении проблемы занятости: от 
50 до 80% всех занятых охватываются именно МСП. 
Столь же высоко значение МСП для роста ВВП. Ана-
лиз динамики показателей за 5 лет демонстрирует 
некоторое их снижение, вызванное мировым кризи-
сом, поскольку крупные предприятия отличаются, 
безусловно, большей устойчивостью. Однако малое 
предпринимательство быстрее восстанавливается. 

ОЭСР играет ведущую роль в формировании по-
литики развития предпринимательства в малых 
формах, содействуя тому, чтобы проблемы малого 
и среднего бизнеса и предпринимательства стали 
предметом международной и государственной по-
литики. В частности, Еще на 1-ой конференции ОЭСР 
по проблемам малого и среднего бизнеса в июне 
2000 г. была принята Болонская хартия по поли-
тике в сфере малого и среднего бизнеса. Документ 
определил малый и средний бизнес как движущую 
силу создания рабочих мест и роста благосостояния 

и призвал к расширению международного диалога 
по поиску путей решения проблем развития малого 
и среднего бизнеса. 

В 2013 году в Европе действовало около 21 мил-
лиона предприятий, относящихся к категории ма-
лого и среднего бизнеса (Таблица 2). 

Страны
Количество МСП 

Доля МСП от общего 
числа предприятий 

страны (%)

Доля МСП в общей 
численности заня-

тых (%)

Доля МСП в ВВП
(%)

2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013

Австрия 340523 300374 99,4 99,7 н.д. 67,1 60,2 61,4

Бельгия 446220 432390 99,7 99,8 н.д. 65,7 57 58,2

Великобри-
тания 2630000 1659946 99,7 99,7 49 53,9 50-53 50,2

Германия 2290000 1862476 99,7 99,5 46 60,9 50-52   53,8

Дания 202197 202467 99,8 99,7 66 66,2 65,1 66,5

Италия 3920000 3740000 99,8 99,5 73 71 57-60    58

Нидерланды н.д. 577575 н.д. 99,7 н.д. 68,2 61 62

Норвегия н.д. 266894 н.д. 99,8 н.д. 68,6 79 79,2

США 19300000 19120000 99,4 98,7 54 57 50-52 79,2

Финляндия н.д. 217129 н.д. 99,7 н.д. 60,6 н.д. 54,9

Франция 1980000 2561292 97,3 99,8 54 60,4 55-62 56

Швеция н.д. 585621 н.д. 99,8 н.д. 64,2 н.д. 56,8

япония 6450000 н.д. 98,2 н.д. 78 70,2 52-55 55-60

Россия 843000 5800000 97,2 12 27 9-10 21

Источники: Глобальный информационно-аналитический Центр. GLAC.RU : http://www.giac.ru/content/
document_r_00AA3FD1-043D-4A9A-9661-1C72923482F7.html; Аналитический Центр МСП Банк : http://smb.gov.ru/
upload/news/9332

Таблица 1 - Сравнительные показатели уровня развития МСП высокоразвитых стран и РФ
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Как показывают данные таблицы, по численно-
сти они составили 99,8% всех предприятий региона. 
Подавляющее большинство из них (92,2%) – микро-
предприятия. Малые предприятия составили 6,5% 
от общей численности. На долю средних приходи-
лось 1,1%. Крупные предприятия, численность пер-
сонала которых превышает 250 человек, составляют 
лишь 0,2% от общего числа предприятий Европы. 

В 2012 году европейский сектор МСБ обеспечил 
67,4% рабочих мест в регионе, что соответствует по-
казателю 2011 года, но заметно больше уровня 2010 
года (66,9%), что подтверждает высокую адаптив-
ность малого предпринимательства к изменениям 
конъюнктуры рынка. Средняя численность персо-
нала МСБ в Европе составила 4,2 человека.  

Согласно данным ECORYS существует определен-
ная взаимосвязь между динамикой занятости в от-
расли сектора МСП и ростом добавленной стоимо-
сти в ней. Рост продуктивности МСП в том или ином 
секторе приводил к увеличению добавленной сто-
имости в тех случаях, когда ему сопутствовало уве-
личение занятости на предприятиях (или занятость 
снижалась незначительно). Примером являются 
такие сектора, как промышленность и перевозки, а 
также сектор оптово-розничной торговли.

О роли МСП в европейских странах можно судить 
не только с макроэкономических позиций. Очень ча-
сто малые и средние предприятия являются инстру-
ментом развития экономики отстающих регионов. 
Особый интерес для российской практики представ-
ляет осуществление западными странами в рамках 
общей стратегии политики развития предпринима-
тельства как средства претворения в жизнь прин-
ципа “Социального и Экономического Слияния”, 
который выступает одной из основных задач Евро-
пейского Союза. Придерживаясь данного принципа, 
Европейский Союз стремится способствовать уста-
новлению равенства возможностей для регионов с 
различным уровнем развития экономики, а также 
для разных социальных групп. Принцип равных 
возможностей означает, что депрессивные регионы 
в ЕС следует поддержать в первую очередь, добива-
ясь ускоренных темпов роста выше среднего уров-
ня по ЕС, что обеспечит их равномерное  развитие 
с передовыми регионами. Поэтому формирование 
политики развития малого и среднего предприни-
мательства учитывает как макроэкономическую (в 

плане общей экономической полити-
ки), так и микроэкономическую (от-
дельное предприятие) составляющие.  

В целом политика ЕС в отношении 
МСП базируется на так называемом 
вертикальном и горизонтальном под-
ходе к решению проблем, характер-
ных для малых и средних предпри-
ятий (таких, как финансирование и, 
особенно – доступ к венчурному ка-
питалу, административные барьеры, 
отсутствие квалифицированного ру-
ководства, и т.д.).

Вертикальный подход предусма-
тривает непосредственные мероприятия для  МСП: 
экспериментальные проекты, прямое содействие 
развитию и др. меры. Эти действия подготавлива-
ются и осуществляются Генеральным Директора-
том XXIII Европейской Комиссии (политика в отно-
шении предпринимательства, коммерция, туризм и 
социальная экономическая деятельность) в сотруд-
ничестве в Европейским Парламентом, Экономиче-
ским и Социальным Советом, представительскими 
организациями МСП в органах ЕС, и другими служ-
бами Комиссии ЕС. 

Следует отметить и использование возможно-
стей глобального уровня развития, породившего 
новый закон функционирования современного биз-
неса – «закон гравитации бизнеса», который гласит: 
чем успешнее развивается бизнес крупной компа-
нии, тем больше сила притяжения к ней финансо-
вых и интеллектуальных ресурсов, направляемых 
ею для перехода на новый уровень развития и мо-
дернизации, на поддержку МСП, втягиваемых в ор-
биту ее деятельности.[5, с.77]

Основная задача Горизонтального подхода, ори-
ентированного на защиту интересов МСП в других 
сферах деятельности ЕС, состоит в укреплении по-
зиций МСП в соответствующем направлении: на-
пример, упрощение доступа к программам RTD (по-
литика в области исследований и технических раз-
работок), региональная политика, международные 
отношения, и т.д., с целью упрощения процедуры 
подачи заявок  и отбора для МСП, что позволяет сни-
зить расходы. 

Крайне актуально для России использовать ев-
ропейский опыт устранения фиаско государства в 
процессе формирования и осуществления политики 
развития предпринимательского ресурса. Резуль-
таты специального исследования, проводившегося 
по заказу Генерального директората XXIII Комиссии 
Европейских сообществ ещё в конце ХХ в., показали, 
что экономическая оценка тяжести «администра-
тивного бремени» составила 180-230 млрд. экю 
(3-4% ВВП). Подсчет охватил совокупные затраты 
предпринимателей на выполнение процедур и тре-
бований, предусмотренных европейским и нацио-
нальным законодательством (регистрация, лицен-
зирование, уплата налогов и акцизов, оформление 
внешнеторговых сделок, безопасность, стандарты, 
статистическая отчетность, экологические нормы 

Размер предприятия Количество предприятий 
(млн ед.)

 в % от общ.
 числа

МСБ (0-249 чел.) 20,73 99,8

Из них:

Микро (0-9 чел.) 19,14 92,2

Малые (10-49 чел.) 1,36 6,5

Средние (50-249 чел.) 0,23 1,1

Крупные (250+ чел.) 0,04 0,2

Таблица 2 - Число предприятий (включая МСБ) в Европе, 2013 г.

Источник: Аналитический Центр МСП Банк:
http://smb.gov.ru/upload/news/9332 



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 10 (56)/ 2014 17

Экономика и управление
и т.п.). Затраты включают также расходы на оплату 
труда и обучение служащих, выполняющих обяза-
тельные административные процедуры, стоимость 
техники, необходимой для их выполнения, расходы 
на услуги внешних организаций и консультантов и 
проч. 

Европейские предприниматели указали на наи-
более серьезные проблемы, выделив сложность, 
объем и частоту представления отчетности или 
других административных процедур и частые их 
изменения, длительность принятия решений, недо-
статочный профессионализм работников государ-
ственных органов. Более того, несоблюдение каких-
то обязательных требований, процедур или даже 
ошибки в отчетности ведут к наложению санкций 
или штрафов.[7] Те же самые негативные явления 
российские предприниматели отмечают как основ-
ные барьеры развития своего дела.[1;10]

В 2005 году в рамках лиссабонской инициати-
вы «О Партнерстве» было положено начало Новой 
политике Евросоюза по регулированию малого и 
среднего предпринимательства. Результатами этой 
политики, как на европейской, так и на междуна-
родной арене стало, в частности, уменьшение бюро-
кратии, связанной с учреждением предприятия, так 
называемая «администрация всё у одного пульта», 
упрощение оформления на работу первого сотруд-
ника в случае предприятия с одним работником. Су-
щественный прогресс принесло внедрение теории 
«рассчитывай сперва в малом».[2]

Характерной чертой государственного регулиро-
вания малого предпринимательства в странах-чле-
нах ЕС является наличие развитой системы специа-
лизированных учреждений с государственным или 
смешанным капиталом, участие различных орга-
низаций и ведомств, множественность каналов по-

Рисунок - Механизм формирования и реализации государственной политики развития предприниматель-
ского ресурса в экономике Франции*

*Составлено по материалам Глобального информационно-аналитического Центра. GLAC.RU: http://www.giac.ru/
content/document_r_00AA3FD1-043D-4A9A-9661-1C72923482F7.html
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лучения предпринимателями помощи, отсутствие 
монополизма какого-либо одного государственного 
органа, наличие структур, вырабатывающих наци-
ональную политику в данной области, механизмы 
ее реализации, общую стратегию, законодательное 
обеспечение и осуществляющих координирующую 
функцию в решении этой важнейшей социально-
экономической задачи. 

Как правило, политика по развитию малого и 
среднего предпринимательства в странах ЕС осу-
ществляется Министерством экономических дел и/
или Министерством промышленности и торговли. 
Другие министерства, например, Министерство за-
нятости, Министерство экономики, Центр обще-
ственной технологии, специальные общественные 
банки и др., также ведут работу по поддержке МСП. 
Их деятельность связана с оказанием помощи МСП в 
вопросах занятости, обучения, международной тор-
говли, развития и т.д. Такое распределение ответ-
ственности между несколькими министерствами 
требует большой координации деятельности всех 
стран в рамках ЕС.

Схематично механизм формирования и реализа-
ции государственной политики развития предпри-
нимательского ресурса в странах ЕС показан на рис. 
8 на примере Франции.

Глобальные цели, как видно на схеме, определя-

ют общую политику ЕС (стратегию, направленную 
на развитие МСП). В то же время конкретные дей-
ствия часто зависят от непредсказуемых ситуаций, 
по которым приходится принимать соответствую-
щие политические решения. Принятие решений по 
таким непредсказуемым ситуациям существенно 
зависит от характера предпринимательской среды, 
от действующих лиц, участвующих во взаимоот-
ношениях с МСП, от их компетентности в вопросах 
малого бизнеса, и от личных качеств.

Таким образом, можно констатировать, что по-
литика западных государств в отношении пред-
принимательского ресурса эволюционировала от 
функций зашиты частной собственности к функци-
ям поддержки конкуренции и развитию предпри-
нимательской среды, и далее к социализации рынка 
предпринимательского ресурса, в направлении обе-
спечения возможностей решения им социальных 
задач развития общества. Тем самым МСП выступа-
ет и как объект и как инструмент государственной 
экономической политики. Важными тенденциями 
становятся универсализация методов регулирова-
ния развития МСП на международном уровне, сое-
динение усилий национальных и наднациональных 
регулирующих органов в формировании единой по-
литики развития предпринимательского ресурса на 
всем пространстве ЕС. ■



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 10 (56)/ 2014 19

Экономика и управление

«ОЗЕЛЕНЕНИЕ»  ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНыХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
Валерия Сергеевна ПОПОВА

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»

Энергетика –  отрасль мировой экономики, 
развивающаяся опережающими темпами. Если  
мы проанализируем рост численности населе-
ния  с ростом  потребностей  в энергоресурсах, 
то  заметим очень тревожную тенденцию.     В  
условиях современной демографической ситуа-
ции энергопотребление растет втрое быстрее, 
чем само количество населения:  прирост лю-
дей удваивается каждые 40 лет, а потребле-
ние энергии за тот же период увеличивается в 
3- 4 раза. Именно поэтому в последнее время все 
чаще поднимаются вопросы о  потребности в 
альтернативных источниках энергии. 

 Современная энергетика использует преимуще-
ственно  не возобновляемые источники, а это го-
ворит об ограниченности и истощении ресурсов в 
целом, затем, как результат, этого о повышении сто-
имости нефти, газа и угля. Поэтому именно сейчас 
заранее, не достигнув пика кризисной ситуации це-
лесообразно искать новые источники энергии. «Не-
избежность глобального энергетического кризиса 
сейчас полностью осознана, и поэтому энергетиче-
ская проблема для техники и науки стала проблемой 
№ 1», – говорил академик П.л. Капица, лауреат Но-
белевской премии по физике. Тем не менее, атомное 
и ископаемое топливо по-прежнему доминируют 
в мире. Чтобы оценить масштаб проблемы, доста-
точно сопоставить между собой следующие факты: 
истощение мировых запасов ископаемых энерго-
ресурсов растет с каждым днем; Международное 
энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что 
в период с 2005 по 2030 гг. спрос на энергию вырас-
тет в полтора раза, а к 2050 г. – почти вдвое; числен-
ность населения нашей планеты неуклонно увели-
чивается; ускорение научно-технического прогрес-
са способствует постоянному росту потребности в 
энергии.

Такие  факты  заставляют задуматься о значимо-
сти нетрадиционных, альтернативных, возобновля-
емых, экологичных, доступных  источников энер-
гии.   Уже сегодня ученые всего мира изобретают 
новые технологии добычи энергии, основанные на 
различных возобновляемых источниках, которые  
способны составить успешную конкуренцию нефтя-
ным технологиям, доминирующим на современном 

рынке  услуг. Однако в России до недавнего време-
ни вопросам развития альтернативной энергетики 
внимания отводилось немного.  Конечно, это легко 
объяснить наличием в недрах страны больших за-
пасов традиционных ископаемых энергоресурсов. 
В результате, согласно данным Всемирного банка, 
на единицу отечественного ВВП приходится боль-
ше энергозатрат, чем в любой из 10 крупнейших по 
объему энергопотребления экономик мира, вклю-
чая Китай.

По данным Минэнерго, в 2010 году доля альтер-
нативных источников в общем объеме всей выраба-
тываемой в стране электроэнергии составила всего 
около 0,9%, хотя по планам российского правитель-
ства от 2009 года должна была достичь 4,5%. В этой 
связи многие эксперты склонны считать, что фак-
тически план развития отечественной альтерна-
тивной энергетики уже провален и ожидать ее бур-
ного развития можно только к концу 2020-х годов.

Рассмотрим первые шаги развития альтерна-
тивной энергетики  в нашей стране.

В ноябре 2009 г. был принят закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности», который обязывает производите-
лей и потребителей энергоресурсов внедрять и ис-
пользовать  технологии энергосбережения.  

В октябре 2012 г. Правительством РФ был пред-
ложен комплекс мер по стимулированию развития 
возобновляемой энергетики. В частности, заслу-
живают внимания инициативы, направленные на 
изменения в федеральном законодательстве и нор-
мативно-правовых актах, с целью обеспечения ро-
ста инвестиционной привлекательности «зеленой» 
энергетики. 

В Дагестане местному энтузиасту надоели пере-
бои с электричеством, и он построил свою малень-
кую гидроэлектростанцию из подручных материа-
лов и автомобильных запчастей. В результате всех 
усилий половина горного села теперь пользуется 
электричеством, полученным от этой мини-ГЭС.

 Не для кого не секрет, что на Курилах  успешно 
вырабатывается электроэнергия на  построенной, 
с помощью государства и частного бизнеса,  гео-
термальной электростанции. Так, для удаленных 
и труднодоступных районов страны геотермаль-
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ная энергетика зачастую является единственным 
реальным источником получения электричества, а 
также тепла для отопительных систем.  

 Это может показаться удивительным, но эффек-
тивность солнечной энергетики на Крайнем Севере 
весьма высока , и поэтому она востребована в поляр-
ных и приполярных областях. Так, в рамках  проекта  
ГЧП ( государственно-частного партнерства) в 2011 
году экспериментальная солнечная электростанция 
из 52 панелей была установлена на крыше одноэ-
тажного здания в поселке Батамай, якутия. Станция 
успешно функционирует и осуществляет частичное 
энергоснабжение производственных объектов.  

Не менее интересен опыт применение энергии 
ветра. Самая крупная отечественная ветроэлектро-
станция, расположенная в окрестностях поселка 
Куликово Зеленоградского района Калининград-
ской области, ведет свою историю с 1998 года, когда 
здесь была введена в строй первая энергетическая 
установка мощностью 0,6 МВт. Вторая по величи-
не ветроэлектростанция находится в Анадыре, а ее 
установленная мощность составляет 2,5 МВт. Всего 
же в России действуют около 15 ветряных электро-
станций, 5 из которых осуществлены при помощь 
государственно-частного партнерства.

Существует, не менее интересный опыт муни-
ципальных образований в сфере альтернатив-
ной энергетики с использованием ГЧП

Так, в Томске в 2012 гг. был построен детский сад 
№ 83 «Солнечный зайчик», потребности которого в 
тепле и горячей воде на 100% обеспечиваются за 
счет использования геотермальных тепловых на-

сосов, позволяющих на каждый затраченный кВт 
питающей их электроэнергии получить от 4 до 6 
кВт тепла. Если сравнивать затраты на отопление в 
такой системе с классической схемой центрального 
теплоснабжения, то получается, что от 75 до 84% 
тепла будут бесплатными.   летом тепловые насо-
сы могут работать не только на обогрев помещений 
детского сада, но и на их охлаждение. Таким обра-
зом, система с геотермальными насосами является 
полноценной климатической системой и позволяет 
обойтись без кондиционеров.

Другой пример – железнодорожный вокзал в Ана-
пе, расположенный в регионе со средним количе-
ством солнечных дней в году (около 280) дало боль-
шие возможности для использования солнечной 
энергии: на кровле здания работают 560 солнечных 
модулей суммарной мощностью 70 кВт.   Инвестиции 
в этот проект составили 13 млн. руб., а примерный 
срок службы солнечных батарей – 20 лет. По прогно-
зам, их установка позволит вокзалу экономить еже-
годно до половины потребляемой электроэнергии.

Энергетический кризис не за горами, но его мож-
но встретить во всеоружии. В настоящее время 
уже есть все необходимые технические решения, по-
зволяющие минимизировать зависимость от тра-
диционных источников энергии, а зачастую и вовсе 
отказаться от их использования. Применяя государ-
ственно-частное партнерство  вскоре наступит  
тот день, когда многие отрасли экономики смогут 
полностью переключиться на возобновляемые ис-
точники.  ■
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         КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Татьяна Сергеевна ПРОНИНА
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Изучение и использование  концепции социаль-
но-этического маркетинга – процесс закономер-
ный, но вместе с тем сложный и противоречивый , 
актуальный для современных рыночных экономик, 
в том числе для российской экономики. Мотиваци-
онная основа любого предпринимательства- при-
быль. Ее реализация часто приводила к противоре-
чиям, производству товаров, не соответствующих 
социальным критериям. Говоря простыми словами, 
идея социально ориентированного маркетинга со-
стоит в том, что решение социальных проблем лег-
ко может быть эффективным как с точки зрения 
коммерции, так и с точки зрения общественной по-
лезности. Выбирается некая социальная проблема, 
к решению которой подключается не только сама 
компания, но и ее клиенты. Чаще всего средства на 
решение проблемы собираются через отчисление 
процента от продажи товаров и услуг. Это помога-
ет создать систему ценностей компании, помогает 
вовлеченности потребителя, существенно повышая 
позитивное отношение покупателей к компании и 
побуждая их делать покупки.

Слова «социальный», «социальная проблема», 
надо понимать максимально широко. Здесь умест-
но думать и о социуме как таковом, и о вопросах 
здравоохранения, и об экологии. Т.е. обо всем, что 
имеет высокую социальную значимость и влияние 
на судьбы миллионов людей.

Социально ориентированный маркетинг молод, 
но первые опыты его применения показывают со-
вершенно невероятные результаты! В основном это 
рекламные компании различных фирм, которые 
призывают приобрести товар тем самым помочь 
тяжело больным детям. В адрес современного биз-
неса высказывается много серьезных замечаний:  
предприятия быстрого питания предлагают съе-
добную, но вредную для здоровья человека пищу 
– гамбургеры, содержащие большое количество жи-
ров, жареный картофель и пирожки – содержащие и 
жиры, и крахмал; одноразовая посуда, пластиковые 
бутылки для безалкогольных напитков удобны и 
гигиеничны, вместе с тем увеличивают количество 
отходов, являются крупным источником загрязне-
ния окружающей среды, не утилизируются; хими-
ческая промышленность создает средства для удов-
летворения потребностей в белоснежной одежде, 
но отходы стирки загрязняют реки, озера, убивают 

рыбу, сокращают рекреационные возможности и 
т.д. 

Становится очевидным противоречивость ин-
тересов бизнеса и общественного благосостояния. 
Значительный негатив связан с рекламными объ-
явлениями и методами торговли, вводящими в за-
блуждение, в которых даются не верные или иска-
жающие сведения о выгодах, связанных с использо-
ванием продуктов и пр. При этом возникает необхо-
димость формирования этических, правовых норм, 
ориентированных на социально-ответственные 
критерии, интегрированные современной концеп-
цией социально – этического маркетинга. В погоне 
за прибылью очевидной становится социальная 
незащищенность потребителей, актуальность их 
защиты от агрессивного и небезопасного бизнеса. 
В отличие от традиционной, концепция социально-
этического маркетинга делает ставку на интересы 
как производителей, так и потребителей, долго-
временные интересы общества и его членов, рост 
общественного благосостояния. 

В современном бизнесе ориентация на эффек-
тивную ценовую политику  является наиболее 
приоритетной для широкого круга потребителей. 
Современный процесс формирования торговых ма-
рок отражает противоречивую реальность. С одной 
стороны, происходит расширение товарных линий 
и торговых марок, появляются новые товарные 
марки, мультимарки, комбинированные торговые 
марки, соединяющие две или более известные тор-
говые марки. С другой – происходит процесс ре-
позиционирования торговых марок, переставших 
пользоваться спросом, под влиянием конкурентной 
борьбы, смены потребительских предпочтений и 
пр.  Вместе с тем представленная технология бизне-
са в значительной мере ориентирована на высоко-
доходных потребителей. Однако для большинства 
населения современной России она не достаточно 
актуальна. Достаточно четко вырисовывается тен-
денция увеличения доходов у одной пятой группы 
населения, представляющей лиц с наибольшими 
доходами. 

Важный блок проблем – рекламная политика, 
достаточно много-плановая. Круг важнейших про-
блем в области рекламы, определенный законода-
тельством: 

- недопущение рекламы, наносящей вред жизни 
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и здоровью покупателей; 

- лживой рекламы; 
- рекламы, вводящей в заблуждение и т.д. 
Указанные направления соответствуют между-

народным стандартам. Важно обеспечить механизм 
их реализации на уровне, отвечающем современ-
ным требованиям. 

В современной России имеется многоплановая 
законодательная база по широкому кругу проблем 
развития предпринимательства, товарной, ценовой, 
рекламной политике и т.д. Вместе с тем, обобщая 
сегодняшние реалии, следует указать на имеющу-
юся в ряде случаев оторванность законотворческо-
го процесса от конкретной практики, что требует 
коррекции, поскольку бизнес без базирования на 
право не исключает серьезных нарушений, воз-
можно, с негативными последствиями. В условиях 
глобализации экономики интегрируются подходы 

к законодательству, в частности, относительно кон-
куренции, стандартов качества продукции и т.д. Во 
всем мире сегодня бизнес все более ориентируется 
на честные правила игры, законодательно отторгая 
нечестные приемы, например, использования ме-
тодов недобросовестной конкуренции, в том числе 
при производстве, установлении цен, рекламной 
политике, использовании информации о конкурен-
тах, полученной нечестным путем и т.д., этику по-
ведения бизнеса. Все больше используется социаль-
но-ориентированная  реклама, удовлетворяющая 
моральные и нравственные потребности человека. 
Призывы к здоровому образу жизни, некоммерче-
ские рекламные проекты. Организация благотвори-
тельных мероприятий. Все это говорит о правильно 
выбранном векторе в становлении рыночных вза-
имоотношений. Это хорошая основа для реальной 
конкуренции, конкурентоспособности, выигрыша. ■
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ГЧП В  СПОРТЕ НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОГО ОПыТА И 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 2018

Михаил Анатольевич НЕКРАСОВ
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

В 2018 г. в России пройдет Чемпионат мира по фут-
болу. В рамках подготовки к этому мероприятию нуж-
но построить соответствующую  спортивную инфра-
структуру во всех городах, которые будут принимать 
турнир. Наиболее вероятной и  успешной формой при-
влечения инвестиций для такого строительства может 
являться  ГЧП. 

На данный момент уже построены стадионы в Каза-
ни и Сочи, которые приняли Универсиаду и Олимпиаду 
соответственно. Так же на реконструкции находятся 
лужники  для увеличения вместимости. Близится к от-
крытию стадион Спартака.  Все остальные спортивные 
сооружения для Чемпионата мира 2018 г. необходимо 
будет построить с нуля. Не менее серьезной задачей 
является развитие транспортной инфраструктуры 
принимающих городов: аэропортовых и железнодо-
рожных комплексов, дорожного фонда, и в ряде случа-
ев - мостов. Кроме того, требуются инвестиции в общее 
благоустройство городов, различные объекты соци-
альной инфраструктуры, гостиничную отрасль.

В российской заявочной книге на право принять 
Чемпионат мира 2018 г. фигурировала цифра в 3,8 
млрд. долларов только на строительство стадионов. 
Сразу после голосования в Цюрихе Правительство Рос-
сийской Федерации предварительно оценило общие 
расходы на проведение ЧМ: это около 10 млрд. долла-
ров (для сравнения: на Олимпиаду в Сочи 2014 г. Рос-
сия потратила около 30 млрд. долларов) В то же время, 
по мнению экспертов, проведение Чемпионата мира 
2018 г. может обойтись в 50 млрд долларов.

Использование механизмов партнерства между 
частным бизнесом и государством в целях привлече-
ния средств частных инвесторов для развития спор-
тивной (и связанной с ней) инфраструктуры могло 
бы стать ключевым фактором в решении инфраструк-
турных задач, как при организации крупных между-
народных турниров, так и для решения долгосрочных 
национальных задач в области спорта. В мировой прак-
тике при строительстве и реконструкции спортивных 
сооружений весьма активно используются схемы ГЧП. 
К примеру, правительство Бразилии не использовало 
схем ГЧП для привлечения частного бизнеса в построй-
ку и реконструкцию спортивных объектов к ЧМ 2014 
года. Как итог, на данный момент, Бразилия не готова к 
проведению столь крупного и масштабного мероприя-
тия. По стране идут забастовки ,люди не довольны низ-
кой зарплатой. И на ЧМ это может стать очень большой 
проблемой. Это ещё один наглядный пример, который 
доказывает, что ГЧП с спорте бывает необходимо.

Поэтому популярность использования механизмов 
ГЧП в спортивной сфере объясняется теми же при-

чинами, которые характерны для других объектов 
инфраструктуры:  это снижение нагрузки на государ-
ственный бюджет, эффективное развитием объектов 
государственного имущества, эффективное расходова-
ние денежных средств частным инвестором, примене-
ние передового управленческого и технологического 
опыта, минимизация  присущих публичному сектору 
рисков, развитие  новаторских форм проектного фи-
нансирования.

Но государство и муниципальные органы решают 
первостепенные социально-экономические задачи и 
соответственно ограничены в финансовых возможно-
стях, и  спортивные объекты, как показывает бюджет-
ная статистика, финансируются далеко не в приори-
тетном порядке. Частный инвестор, наоборот, заинте-
ресован в возможностях выгодно применить собствен-
ный капитал, если такая деятельность  обеспечит ему 
прибыль на определенном уровне, а риски участия в 
подобных проектах оцениваются им как приемлемые. 
В этих условиях государству выгодно создавать благо-
приятные условия для частного сектора и принимать 
все необходимые для этого меры правового, организа-
ционного, информационного и иного характера.

Для более глубокого понимания того, как  работает 
ГЧП в сфере спортивной инфраструктуры, можно рас-
смотреть пару примеров зарубежного опыта привле-
чения частного бизнеса в строительство спортивных 
объектов.

 В столице Швейцарии  в 2009 г. началась реконструк-
ция стадиона "Нойфельд". Соглашение о ГЧП предусма-
тривало, что инвестор профинансирует строительство 
двух полей и двух тренировочных площадок, получив 
взамен право пользования стадионом в собственных 
целях, когда он не используется городом. За городом 
осталось право пользования стадионом в том объеме, в 
котором он мог пользовался им до реконструкции. Со-
глашение содержало условия, регулирующие порядок 
совместного использования стадиона в целях избежа-
ния возникновения разногласий между сторонами.

Но крупнейшим мировым проектом ГЧП в сфере 
спортивной инфраструктуры стало строительство Син-
гапурского спортивного комплекса (Singapore Sports 
Hub) на базе Сингапурского Национального Стадиона. 
На месте Сингапурского Национального Стадиона  воз-
веден многофункциональный спортивный и развле-
кательный комплекс, включающий в себя новый На-
циональный стадион вместимостью 55 тыс. мест, спор-
тивный манеж, многофункциональную крытую арену,  
многофункциональный акваманеж,  смешанные зоны 
(развлекательные центры, конференц-залы, ресторан-
ная и торговая зона, фитнес-центры, центр спортивной 
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информации и исследований, центр спортивной меди-
цины и науки, коммерческую недвижимость – все это 
площадью в 41 тыс. кв. м), парковочный комплекс.

Далее перейдём к Российскому опыту применения 
ГЧП в сфере спорта.  К сожалению, в настоящее время 
использование механизмов ГЧП в развитии спортивной 
инфраструктуры не получило у нас широкого распро-
странения. А если учитывать объем предстоящих за-
трат, Правительство Российской Федерации сразу после 
объявления итогов голосования по месту проведения 
Чемпионата мира 2018 г. заявило, что при подготовке к 
нему планируется массовое привлечение частных инве-
сторов на основе механизмов ГЧП. Было озвучено, что 
правительство рассчитывает на поддержку отдельных 
бизнесменов. К примеру, стадион Спартака «Откры-
тие Арена» построен за счет средств лукойла и банка 
«Открытие».А стадион Динамо  строится при финан-
совой поддержке банка "ВТБ" – генерального спонсора 
клуба.

Чемпионат мира 2018 г. будет проводиться в 13 горо-
дах, объединенных по кластерному принципу:

Северный кластер - Калининград, Санкт-Петербург;
Центральный кластер - Москва;
Волжский кластер - Казань, Нижний Новгород, ярос-

лавль, Самара, Волгоград, Саранск;
Южный кластер - Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи.
Как по России в целом, так и в указанных регионах 

есть потенциал для реализации ГЧП-проектов в сфере 
спортивной инфраструктуры. Наличию и дальнейшему 
развитию такого потенциала способствует ряд основ-
ных обстоятельств:

1. Наличие профильного федерального законода-
тельства и регионального ГЧП законодательства в ряде 
субъектов РФ.

2. Примеры успешной реализации концессионных и 
иных ГЧП-проектов, а также крупных инвестиционных 
проектов в отдельных субъектах РФ.

3. Развитие институциональной базы ГЧП и расши-
рение инструментов ГЧП.     

4. Актуальность ГЧП-тематики и готовность госу-
дарства развивать и совершенствовать нормативную и 
институциональную базу механизмов ГЧП.

5.  Готовность финансовых организаций обеспечить 
финансирование, а государства - гарантировать финан-
совым учреждениям исполнение проектными компа-
ниями своих обязательств.

6. Потенциальная заинтересованность иностранных 
инвесторов с богатым управленческим и технологиче-
ским опытом при участии в таких проектах.

Определенный опыт реализации ГЧП-проектов 
имеет почти каждый из регионов, принимающих Чем-
пионат мира 2018 г. Однако практика говорит о том, 
что, несмотря на тенденции активного развития ГЧП, 

опыт реализации подобных проектов крайне мал и за-
конодательство требует совершенствования, а риски 
для участия частных инвесторов высоки. В связи с этим 
представляется крайне полезным изучение и внедре-
ние передового международного опыта при подготовке 
и реализации ГЧП-проектов в России. Важно отметить, 
что в настоящее время в нашей стране начинается реа-
лизация ряда проектов по дальнейшему совершенство-
ванию федерального и регионального законодатель-
ства в сфере ГЧП с учетом соответствующего междуна-
родного опыта, организованных ЕБРР, ПРООН и ВЭБ.

Но каков все-таки потенциал и сферы реализации 
ГЧП-проектов в рамках ЧМ-18? На сегодняшний день в 
рамках чемпионата к реализации запланированы сле-
дующие процедуры: строительство и реконструкция 
стадионов, модернизация/реконструкция аэропортов, 
проекты, направленные на повышение транспортной 
доступности регионов ,где будут проводится матчи ЧМ, 
строительство тренировочных площадок, проекты в 
сфере гостиничной индустрии и IT. Синергетический 
эффект от реализации проектов в рамках ЧМ очевиден: 
они вписываются в более широкий инфраструктурный 
план России.

Но в  сфере развития спорта потенциал применения 
схем ГЧП гораздо шире, чем при создании спортивной 
инфраструктуры. Могут быть реализованы проекты, 
которые  предусматривают  эксплуатацию спортсоо-
ружений частным партнером. Футбольные клубы так 
же могут быть вовлечены в финансирование проектов 
ЧМ-18. Возможна реализация проектов с применением 
КЖЦ, когда частный партнер  за свои средства проекти-
рует и создает объект, а потом получает от государства 
платежи за содержание объекта в соответствии с уста-
новленными параметрами. Расходы партнера на инве-
стиционном этапе могут быть компенсированы за счет  
"капитального гранта". Для реализации данного потен-
циала в первую очередь необходимы  прозрачные пра-
вила игры и реальные инструменты поддержки.

В заключение хочется сказать, что применение ГЧП 
в сфере спорта очень выгодно, как показывает миро-
вая практика, с точки зрения снижения давления на 
государственный бюджет и эффективности строитель-
ства. С его помощью государство может избежать мно-
гих проблем, связанных с финансированием и сроками 
строительства данных объектов. На данный момент в 
городе Сан-Пауло не готов к эксплуатации стадион, ко-
торый примет матчи предстоящего мирового форума. И 
это далеко не единственный подобный пример. Многие 
привилегии может получить и частный сектор. Но для 
этого, как уже было сказано ранее, нужна полная про-
зрачность подобных процедур. И Хочется надеяться, что 
у нас в России ГЧП обретет тот статус и ту важность, ко-
торое оно имеет во многих зарубежных странах.  ■
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Аннотация. В данной статье рассматривают-
ся некоторые аспекты проблемы развития моно-
городов в ее историческом и современном планах. 
Данная проблема – одна из важнейших для России, 
поскольку к монопоселениям и моногородам в со-
временной России можно отнести примерно 1000 
населенных пунктов. Монопрофильные города со-
ставляют 14 % всех городов нынешней России, в них 
проживает, по данным статистики, примерно 35 
миллионов человек. Таким образом, проблема моно-
городов и их эффективного развития – не только 
экономическая, но и одна из острейших социальных 
проблем.

Ключевые слова: монопрофильные города, гра-
дообразующие предприятия, низкий уровень дивер-
сификации городской экономики, рынок рабочей 
силы, закрытые города, зона риска, государствен-
ная поддержка.

Невзирая на то, что понятие «моногород» в лек-
сиконе современной российской экономики по-
явилось сравнительно недавно, само это явление 
новым назвать определенно невозможно. При этом 
справедливо было бы утверждать, что существова-
ние моногородов и связанного с ними блока про-
блем и неразрешенных вопросов – реальное явле-
ние, к сожалению, до сих пор мало изученное. 

Впервые исследования важнейшей для России 
проблемы, связанной с градообразующими пред-
приятиями и моногородами, были проведены в 
рамках проекта "Монопрофильные города и гра-
дообразующие предприятия. "Союз инвесторов" 
в рамках данного проекта осуществлял работы с 
"пилотными" городами. Проводимые работы по-
зволили выявить причины, препятствующие раз-
витию этих городов и разработать пути развития 
градообразующих предприятий, бизнеса и городов 
в целом. Результаты исследований были объедине-
ны в общий доклад, который был издан Эксперт-
ным институтом в форме пятитомного издания[1].

Одной из наиболее важных характеристик 
моногорода является ограниченность в нем сфер 
деятельности – большая часть трудоспособного 
населения такого города занята либо в одной от-
расли, либо в небольшом числе смежных отраслей, 
являющихся для данного городского округа градо-
образующим. К особым акцентам характеристики 
моногорода наряду с этим следует отнести низкий 

уровень диверсификации городской экономики и 
связанный с этим фактором низкий уровень дивер-
сификации занятости населения.  

Ученые-экономисты склонны связывать воз-
никновение первых моногородов еще с эпохой Пе-
тра I. Так, профессор МГУ, директор института со-
циального развития Наталья Зубаревич связывает 
появление многопрофильных городов (принято 
также обозначение многофункциональный, моно-
структурный, моногород) с организацией новых 
производств в России эпохи Петра I, и в первую оче-
редь – с появлением суконных мануфактур и деми-
довских заводов, активно осваивавших выпуск от-
ечественного железа. Производства эти требовали 
множества рабочих рук, и, поскольку рынка свобод-
ной рабочей силы в крепостной России априори не 
существовало, к этим производствам либо припи-
сывались казенные крестьяне, либо приобретались 
крепостные на вывоз, или же использовались во-
йска и каторжные работники. Поэтому изначально 
образовывались заводы-поселки, часть из которых 
развились впоследствии в крупные промышленные 
центры (такие, как Челябинск, Тула, Златоуст), дру-
гая же часть так и осталась в состоянии моногорода 
(такие как Ирбит, Аша и др.)[2].  

Следующий заметный этап в истории существо-
вания российских моногородов – эпоха так называ-
емого ситцевого капитализма, когда в стране стре-
мительно развивалась легкая промышленность. В 
это время были образованы мануфактуры, которые 
располагались преимущественно в центре России 
и использовали труд крестьян в зимнее время как 
отхожий промысел с последующим переходом на 
постоянную работу. В это время возникают такие 
города, как Дрезна, Шуя, Орехово-Зуево. В сфере на-
родных промыслов образуются центры производ-
ства за счет укрупнения деревенских промыслов: 
Семенов, Гусь-Хрустальный, Первомайский, Гжель. 
Также в это время образуются шахтерские города-
поселки вдоль трассы транссибирской магистрали 
в целях снабжения углем только что формировав-
шегося в России паровозного парка[3].

В новом времени, уже в советскую эпоху, даль-
нейшее развитие моногородов было связано пре-
жде всего с нуждами оборонной промышленности, 
что и привело к созданию закрытых городов с огра-
ничением въезда и выезда граждан, организации 
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спецснабжения и выделению их в самостоятельные 
административные образования. Соответственно, 
в данных городах никакое другое производство не 
размещалось. К подобным городам относятся Саров, 
Снежинск, Полярный и другие. Развитие научно-
технического потенциала страны повлекло за собой 
создание наукоградов. Первый эксперимент был 
опробован в Академгородке в Новосибирске. Поз-
же были созданы города Дубна, Обнинск, Протвино, 
Троицк, Черноголовка, Зеленоград и другие.

Таким образом, структура моногородов в России 
стала представлять собой довольно сложный кон-
гломерат городов различных по численности, слож-
ности производства, квалификации жителей.

Анализ хронологии образования поселений, от-
носящихся в данный момент к категории "моного-
род" в России показывает, что большинство из них 
было основано после 1600 года. Причем половина 
моногородов образована со второй половины ХIХ 
века. Наиболее быстро моногорода образовывались 
в с 1860х по 1980е. В ХХ веке до 1976 года моного-
рода образовывались довольно-таки равномерно. С 
1976 года образование новых моногородов практи-
чески прекратилось.

Как правило, моногорода - это поселения, изна-
чально образованные в качестве сел и поселков го-
родского типа, которым позже был присвоен статус 
города (только 13% монопрофильных поселений 
образовывались сразу как города). Присвоение ста-
туса города монопрофильным поселениям России 
наиболее активно происходило в течение двух пери-
одов – с 1772 по 1783гг (во время правления Екате-
рины II) и с 1917 по 1995гг. (после свержения само-
державия, при Советской власти).

По данным Министерства регионального разви-
тия РФ, на начало 2013 года в стране насчитывалось 
335 моногородов. По другим же экспертным оцен-
кам, их количество гораздо большее – к монопоселе-
ниям и моногородам в современной России можно 
отнести примерно 1000 населенных пунктов.  

Монопрофильные города составляют 14 % всех 
городов нынешней России, в них проживает, по дан-
ным статистики, примерно 35 миллионов человек. 
Исследования Института регионального развития 
РФ свидетельствуют, что, как минимум, 500 моно-
городам России требуется государственная под-
держка, если включить в данный реестр и те города, 
которые формально не подходят под данный статус, 
но де-факто находятся в той же зоне риска. 

Кризис 2008-2009 годов резко обострил ситуа-
цию вокруг моногородов. При Министерстве реги-
онального развития в 2009 году была создана спе-
циальная комиссия, к работе которой были привле-
чены ведущие эксперты, организационные ресурсы 
Союза российских городов.

Решением Правительства РФ 11 ноября 2010 
года в целях оказания государственной поддержки 
в 2010 году по реализации мероприятий комплекс-
ных инвестиционных планов модернизации моно-
городов предусмотрено предоставление бюджетам 
субъектов Российской Федерации дотаций на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности 
их бюджетов в размере 2 765 322 тыс. рублей. Эти 
средства предназначены для реконструкции транс-
портной и коммунальной инфраструктуры, под-
держки бизнес-проектов и туризма в семи моного-
родах (Чусовой, Гаврилов-ям, Ковдор, Ревда, Гуково, 
Байкальск и ленинск-Кузнецкий).

На финансовую поддержку реализации меропри-
ятий комплексных инвестиционных планов модер-
низации моногородов в 2010 году в форме дотаций 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», 
предусмотрено 10 млрд рублей.

К настоящему времени Правительством приня-
ты распоряжения о предоставлении дотаций на ука-
занные цели в общем объеме 6 155 676 тыс. рублей. 

Экспертами Министерства регионального разви-
тия РФ в 2009 году была разработана методика ком-
плексного инвестиционного планирования (КИП) 
развития моногородов. Еще в стадии разработки 
она использовалась для решения проблем в Тольят-
ти, Байкальске и еще 25 городах, вошедших в кри-
зисный список. Речь идет об уникальной разработ-
ке, в основе которой лежит анализ распределения 
финансовых потоков, поступающих в город и расхо-
дуемых в нем. Опыт применения методики показал, 
что она является не только базой оценки положения 
и перспектив развития городской экономики, но и 
системой критериев оценки предлагаемых проек-
тов и программ. В этом плане она является важным 
шагом в понимании возможностей реструктуриза-
ции и развития региона[4].

Разумеется, ключевым моментом является оцен-
ка эффективности конкретных  проектов. И, что 
важно, впервые в отечественной практике финан-
совая поддержка средствами бюджета  оказывается 
не просто в виде транша, а в договорном режиме: 
каждый конкретный проект дополняется системой 
взаимных обязательств. Это открывает возмож-
ность использования имеющихся зарубежных и от-
ечественных наработок в оценке эффективности 
всего проекта, конкретных взаимных обязательств. 
Например, используя методику оценки эффектив-
ности социальных инвестиций и социального пар-
тнерства. [5] 

Речь идет не просто о «спасении» несостоятель-
ных городских экономик, а в их реструктуризации, 
выявлении возможностей роста и формирования 
нового уровня и качества жизни, в идеале – новых 
точек роста.

Опыт разработки первых комплексных инвести-
ционных планов, оценки предлагаемых проектов, - 
выявил ряд проблем:

-неразвитость инфраструктуры: транспортной, 
энергетической, топливной; 

-неразвитость малого и среднего бизнеса, обе-
спечивающего экономическую инфраструктуру ре-
гиона в целом, его инвестиционную привлекатель-
ность;

-отсутствие полноценного рынка жилья, продать 
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которое крайне затруднительно, а в случае продажи 
трудно приобрести новое качественное жилье;

-низкие доходы населения;
-как следствие – низкая мобильность человече-

ского капитала. Американец в течение работоспо-
собной части жизни меняет постоянное место жи-
тельства в среднем 13 раз, тогда как россиянин – 1,3 
раза; 

-невостребованность инноваций – застарелая 
проблема не только современной России, но и СССР, 
и России дореволюционной. Судьбы яблочкина, 
Сикорского, Зворыкина, многих других, чьи откры-
тия не нашли поддержки в Отечестве, но оказались 
востребованными за рубежом, говорят о многом. 
Прежде чем говорить о инновационном развитии, 
выводящем к цивилизационному фронтиру, необ-
ходимо освоить передовые практики, заложить ос-
нову, background, инфраструктуру, делающую воз-
можным реализацию инновации, снижение порога 
сопротивления ей, ее востребованность [6] . 

  Невостребованность инноваций перерастает в 
активное, а чаще пассивное сопротивление, потому 
что новое угрожает сложившемуся укладу, утратой 
рабочих мест, является вызовом компетентности 
широкого круга лиц и инстанций. Именно это и про-
исходит в России, где по-прежнему определяющими 
являются установки на традицию, стабильность.

Проблема моногородов, особенно в российских 
условиях – не столько экономическая проблема под-

тягивания государством определенных ресурсов. 
Это, прежде всего, проблема реализации внятной 
социальной политики, системно развертываемой  
на корпоративном и региональном уровнях. При-
чем, в данном случае (в масштабе моногорода) кор-
поративная социальная политика – как внутренняя, 
так и внешняя – оказывается практически в полном 
объеме социальной политикой региональной. И на-
оборот.

Оценка эффективности корпоративной соци-
альной политики, в конечном счете, должна соот-
носиться с реальными потребностями общества, с 
социальным заказом. Иначе социальны инвестиции 
могут быть нецелесообразными – по номенклатуре 
и по объему. Выработка такого социального заказа – 
дело диалога бизнеса с местными властями и обще-
ственностью. Наличие такого социального заказа 
позволяет говорить об эффективности социальной 
политики как изменении  реальных проблем ее по-
родивших, а также вычленять долю (соотношение) 
целевого использования средств и организаци-
онных расходов. В регионах накоплен такой опыт 
(проведение слушаний, ярмарок идей и т.п.). Этот 
опыт нуждается в обобщении до выработки мето-
дики процедуры и механизма принятия социаль-
ных заказов и контроля их реализации. [7]

Этот момент представляется особенно важным 
применительно к реструктуризации и развитию 
моногородов. ■
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ИННОВАЦИОННыЙ МАРКЕТИНГ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

Наталья Михайловна ПОДРЯДОВА
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Термин маркетинг происходит от англ. «market» 
- рынок. Маркетинг - планирование и разработка 
концепций ценообразования, продвижения и рас-
пределения товаров и услуг для эффективного 
удовлетворения индивидуальных и групповых по-
требностей потребителей. Фармацевтический мар-
кетинг, как часть общего маркетинга и процесса 
реализации фармацевтической помощи, представ-
ляет собой деятельность, направленную на удов-
летворение нужд и потребностей населения в фар-
мацевтической продукции.

В последнее время все большую долю занима-
ет рынок инновационных лекарственных средств. 
По данным исследования аналитических компа-
ний «Deloitte» и «Thomson Reuters» («Measuring the 
return from pharmaceutical innovation 2012»), в рам-
ках которого проанализированы ведущие мировые 
фармацевтические компании, в сфере R&D просле-
живается тенденция к увеличению количества раз-
рабатываемых препаратов, а также лончей инно-
вационных лекарственных средств. В 2011-2012 гг. 
количество новых молекулярных соединений, на-
ходящихся на поздней стадии клинических иссле-
дований, по сравнению с 2010-2011 гг. увеличилось 
вдвое, а количество одобренных регуляторными 
органами лекарственных средств - почти на треть. 
При этом расходы на исследования и разработку 
инновационных препаратов остались почти неиз-
менными.

В 2012 г. расходы на создание новых препаратов 
топ-10 мировых фармацевтических компаний по 
объему затрат на R&D незначительно уменьшились 
по сравнению с 2011 г., составив 70,37 млрд дол. США. 
В рейтинге лидируют фармацевтические компании 
«Genentech» (подразделение «Roche»), «Novartis», 
«Merck&Co.», «Pfizer», «Johnson & Johnson», «Sanofi». 
Объем инвестиций в R&D по итогам 2012 г. компа-
нии «Genentech» составил 10,1 млрд дол. (21% до-
хода от продаж), «Novartis» - 9,33 млрд дол. (16,4%), 
«Merck&Co.» - 8,16 млрд дол. (17%), «Pfizer» - 8,16 
млрд дол. (13,3%), «Johnson & Johnson» - 7,66 млрд 
дол. (11,6%), «Sanofi» - 6,4 млрд дол. (14,1%).

По данным аналитической компании «Citeline», 
лидерами по количеству R&D-продуктов, находя-
щихся в процессе разработки в 2012 г., являются 
фармацевтические компании «GlaxoSmithKline», 
«Roche», «Novartis», «Merck&Co.», «Pfizer», «Sanofi». У 
«GlaxoSmithKline» по итогам 2012 г. в разработке на-

ходилось 257 продуктов, у «Pfizer» - 225, «Merck&Co.» 
- 223, «Novartis» - 218, «Roche» («Genentech») - 198, 
«Sanofi» - 178.

В 2012 г. компании «Genentech», «Pfizer» и «Sanofi» 
- вывели на рынок США более 1 препарата. Компа-
ния «Pfizer» получила право на коммерциализацию 
5 инновационных препаратов: Inlyta® (акситиниб), 
Elelyso™ (талиглюцераза альфа), Bosulif® (босути-
ниб), Xeljanz (тофацитиниб), Eliquis® (апиксабан). 
Компания «Genentech» вывела на рынок препараты 
Erivedge® (висмодегиб) и Perjeta®(пертузумаб), 
а компания «Sanofi» - Zaltrap® (афлиберсепт) и 
Aubagio® (терифлуномид). По прогнозам аналити-
ческой компании «Evaluate Pharma», объем продаж 
препарата Eliquis® к 2016 г. составит 2,66 млрд дол., 
Xeljanz - 1,95 млрд дол., Perjeta® - 1,89 млрд дол.

Самые инновационные компании мира, по мне-
нию инвесторов (акционеров), отображены в рей-
тинге журнала «Forbes» 100 самых инновационных 
компаний мира. При составлении списка учиты-
вались не только финансовые показатели (рост 
продаж в 2012 г. за 12 мес. и среднегодовая доход-
ность в 2008-2012 гг.), но также индикатор, учиты-
вающий степень доверия и ожидания инвесторов 
- показатель «инновационная премия» (innovation 
premium). Этот показатель, является ключевым в 
определении места компаний в рейтинге, отобра-
жает разницу между рыночной капитализацией 
компании (суммарная стоимость акций) и стоимо-
стью ее текущего бизнеса, базирующейся на ожида-
ниях отдачи от инноваций (запуск новых товаров и 
услуг, освоение новых рынков). 

В список самых инновационных компаний мира 
по версии «Forbes», вошли 8 компаний, представлен-
ных в сфере фармации и биотехнологий: «Alexion 
Pharmaceuticals», «Regeneron Pharmaceuticals», 
«Grifols», «CLS», «Perrigo», «Valeant Pharmaceuticals 
Inlt», «Novo Nordisk» и «Mylan».

Биофармацевтические компании «Alexion 
Pharmaceuticals» и «Regeneron Pharmaceuticals» в 
этом году вошли в пятерку самых инновационных 
компаний мира по версии «Forbes», заняв 2-е и 4-е 
место соответственно. Еще 2 компании, работаю-
щие в сфере биотехнологий,  «Grifols» и «CLS» - за-
няли 25-ю и 44-ю позиции. При этом среднегодо-
вая доходность за последние 5 лет (2008-2012 гг.) 
компании «Regeneron Pharmaceuticals» составила 
65,8%, «Alexion Pharmaceuticals» - 38,4%, «CLS» - 
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15,4%, «Grifols» - 9,8%

Среди фармацевтических компаний, признан-
ных в этом году одними из наиболее инноваци-
онных, - «Perrigo», «Valeant Pharmaceuticals Inlt», 
«Novo Nordisk» и «Mylan». Они занимают в рейтин-
ге «Forbes» 22-е, 62-е, 70-е и 90-е место соответ-
ственно. Среднегодовая доходность в 2008-20012 
гг. компании «Valeant Pharmaceuticals Inlt» состави-
ла 63,7%, «Perrigo» - 30,3%, «Novo Nordisk» - 24,7%, 
«Mylan» - 21,5%.

Подводя итоги можно сказать, что инновации - 

ключ к лидерству. Развитие инноваций в фармации 
и медицине в последние годы стало приоритетом 
для многих мировых фармацевтических и биофар-
мацевтических компаний.

Основными драйверами стремительного раз-
вития компаний в сфере инноваций являются: 
осуществление сделок по слиянию и поглощению, 
позволяющее получить для своего продуктового 
портфеля новые препараты и расширить присут-
ствие на перспективных рынках, а также соревно-
вания в создании инновационных препаратов. ■
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АДМИНИСТРАТИВНыХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Игорь Петрович ДОЛГИХ
заместитель начальника кафедры административного права

Воронежского института МВД России

Елена Александровна СУПОНИНА 
старший преподаватель кафедры административной деятельности 

ОВД Воронежского института МВД России

Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в ст. 4.4 предусмо-
трена возможность назначения лицу, в отношении 
которого осуществляется производство по делу, 
нескольких административных наказаний. Однако 
в сообществе отечественных административистов 
до сих пор не существует единой точки зрения на 
этот вопрос. В основе обозначенной проблемы ле-
жат два взаимодополняющих фактора. Во-первых, 
основной нормативно-правовой акт, регулирую-
щий вопросы административной ответственности в 
стране, не раскрывает содержание понятия «состав 
административного правонарушения», что негатив-
ным образом сказывается на определении право-
применителем общественно вредного деяния как 
элемента состава, а также разграничении простого 
и сложного состава административного правонару-
шения. Во-вторых, среди юристов не сформировано 
единообразное понимание реальной и идеальной 
совокупности административных деликтов. Кроме 
того, крайне негативным фактором по-прежнему 
остается так называемая «палочная система», вы-
нуждающая сотрудников полиции подчас нарушать 
закон в погоне за установленными показателями. 
Но вернемся к статье 4.4 КоАП РФ.

В соответствии с пунктом 24 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
24.03.2005 г. №5 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях»[1], при совершении субъектом двух и более 
административных деликтов, за каждый из них 
компетентным должностным лицом должно быть 

назначено то или иное административное наказа-
ние, предусмотренное санкциями соответствующей 
статьи КоАП РФ или закона (кодекса) субъекта Рос-
сийской Федерации. Это требование закона распро-
страняется, в том числе, и на случаи, когда несколь-
ко дел рассматриваются судьей одновременно. Если 
же субъект совершил одно деяние, содержащие при-
знаки составов административных правонаруше-
ний, ответственность за совершение которых пред-
усмотрена двумя и более статьями (или частями 
статей) КоАП РФ или закона (кодекса) субъекта РФ 
и рассмотрение дел о которых подведомственно од-
ному и тому же судье, административное наказание 
назначается в пределах санкции, предусматрива-
ющей более строгое административное наказание 
в соответствие с частями 3 и 4 статьи 4.4 КоАП РФ. 
Анализ юридических норм, закрепленных в ст. 4.4 
КоАП РФ, приводит нас к выводу, что фактически 
речь здесь идет о разграничении реальной и идеаль-
ной совокупности противоправных деяний. Данный 
вопрос детально разработан учеными в области уго-
ловного права и нашел свое отражение в статье 17 
Уголовного кодекса Российской Федерации. КоАП 
РФ о возможном наличии в совершаемых правона-
рушениях реальной и идеальной их совокупности 
на сегодняшний день умалчивает.

 Реальная совокупность -  это совершение субъ-
ектом двух или более самостоятельных админи-
стративных правонарушений, при условии, что он 
не был привлечен к административной ответствен-
ности ни за одно из них. Число противоправных дея-
ний при реальной совокупности соответствует чис-
лу административных правонарушений: три деяния 
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– три административных правонарушения, пять де-
яний - пять правонарушений и т.д. Чаще всего, упо-
мянутые деликты совершаются в различные вре-
менные промежутки, однако, если одно из админи-
стративных правонарушений является длящимся, 
то они могут и совпасть во времени [2, с. 151]. Реаль-
ную совокупность могут составлять как разнород-
ные, так и однородные административные право-
нарушения. Разнородные правонарушения посяга-
ют на различные объекты административно-право-
вой охраны, однородные – на один и тот же объект. 
Примером реальной совокупности разнородных ад-
министративных правонарушений может являться 
случай совершения мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП 
РФ) лицом, находящимся в общественном месте в 
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нравственность (ст. 
20.21 КоАП РФ). Здесь субъект одновременно при-
чиняет вред и отношениям собственности, и обще-
ственному порядку. В качестве примера реальной 
совокупности однородных правонарушений можно 
привести факт совершения мелкого хулиганства 
(ст. 20.21 КоАП РФ) уже упомянутым субъектом, на-
ходящимся в состоянии опьянения.

Идеальной совокупностью административных 
деликтов является одно деяние, содержащее при-
знаки двух и более составов правонарушений. Иде-
альная совокупность может состоять как из двух, 
так и из трех, четырех и более противоправных де-
яний. 

При назначении административного наказания 
необходимо принимать во внимание, что виновное 
поведение субъекта может проявляться и в единов-
ременных действиях и в продолжаемых в течение 
некоторого времени. В связи с этим следует разгра-
ничивать длящиеся и продолжаемые администра-
тивные деликты.

Деяние является длящимся, если оно сопряже-
но с последующим длительным невыполнением 

юридической обязанности (например, невыполне-
ние законных требований сотрудника полиции). 
Моментом окончания длящегося правонарушения 
является момент выполнения соответствующей 
обязанности. На практике встречаются случаи про-
должения длящегося правонарушения лицом, кото-
рому уже было назначено административное нака-
зание. 

Продолжаемое правонарушение включает в себя 
ряд тождественных противоправных действий, 
которые объединены единством умысла и в своей 
совокупности образуют унифицированное админи-
стративное правонарушение. Моментом окончания 
последнего является прекращение противоправ-
ной деятельности добровольно или в результате 
привлечения субъекта к административной ответ-
ственности.

К сожалению, на сегодняшний день при назначе-
нии административных наказаний за совершение 
нескольких административных правонарушений у 
судей и иных должностных лиц, рассматривающих 
административные дела, нет единой трактовки 
соответствующих юридических норм. По нашему 
глубокому убеждению, в целях унификации при-
менения ст. 4.4 КоАП РФ необходимо не только за-
конодательно разработать и закрепить в качестве 
кодифицированной нормы понятие состава адми-
нистративного правонарушения, но и оптимизи-
ровать институт назначения административного 
наказания в части создания механизмов сложения 
и поглощения. 

Убеждены, что совершенствование законода-
тельства, регламентирующего порядок и условия 
назначения наказания при совершении лицом не-
скольких административных правонарушений, по-
зволит правоприменительным органам не только 
не выходить за рамки законности, но и эффективно 
обеспечивать права и интересы физических и юри-
дических лиц, а также государства в целом. ■
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Существует значительное количество исследова-
тельских работ, посвященных правовой ответствен-
ности. Однако, несмотря на достижения в разработ-
ке её теоретических вопросов, многие вопросы, на-
пример, о содержании понятия «вина»,  о соотноше-
нии ответственности «за вину» и ответственности 
без вины, продолжают оставаться дискуссионными. 
Изучение вины как одного из оснований граждан-
ско-правовой ответственности в российском граж-
данском праве сопряжено с рядом трудностей. Граж-
данское законодательство не всегда с достаточной 
точностью определяет понятие вины и её соотно-
шение с ответственностью, эти проблемы очень 
разноречиво освещены и в правовой литературе. 

Действующий Гражданский кодекс Российской 
Федерации [1, с.120] (далее - ГК РФ) в абз.1 п.1 ст. 
401 ГК содержит упоминание о различных формах 
вины – умысле и неосторожности (то есть о вине, 
как о явлении субъективного плана), а в абз.2 того 
же пункта речь идёт об определении вины через 
категорию невиновности, причем критерий разгра-
ничения  вины  и невиновности взят законодателем 
не из области психических процессов, а из сферы 
действий субъекта («лицо признается невиновным, 
если оно приняло все меры для надлежащего испол-
нения обязательства») [1, с.120]. Кроме того, ГК РФ 
упоминает и об иных, помимо умысла или неосто-
рожности, основаниях ответственности, которые 
могут быть предусмотрены законом или договором. 
Последнее положение ГК позволяет прийти к выво-
ду о том, что вина в том смысле, в каком она опреде-
ляется в абз.1 ч. 1 ст. 401 ГК, не является единствен-
ным основанием гражданско-правовой ответствен-
ности, что помимо нее существует еще иная катего-
рия, с наличием которой в ряде случаев связывается 
наступление неблагоприятных последствий.  Закон 
не расширяет числа случаев, когда применение мер 
гражданско-правовой ответственности зависит от 
формы вины. 

В юридической науке существует сложнейшая 
теоретическая и практическая проблема отграниче-
ния вины от противоправности и причинной связи 
как субъективных и объективных условий граждан-
ско-правовой ответственности.

Проблема в том, что в правоприменительной 
практике встречаются различные варианты ото-
ждествления этих условий друг с другом. Например, 
в соответствии с теорией причинной связи condi-

tio sine qua non, ответчик должен считаться причи-
нившим вред и нести за него ответственность если 
только он мог и должен был предвидеть послед-
ствия своих действий. По мнению О. В. Дмитриевой, 
которая согласна с мнением О. С. Иоффе, эта теория 
стирает всякие различия между причинностью и 
виновностью, превращая причинность из объек-
тивной в субъективную категорию [5, с.50]. То есть, 
причинная связь отождествлялась с виной. В циви-
листической литературе неоднократно подчерки-
валось, что противоправность не должна предпо-
лагать осознание ее ответственным лицом, а если 
предусматривать необходимость этого осознания, 
то получается смешение противоправности и вино-
вности. 

Отождествление объективных условий граждан-
ско-правовой ответственности с ее субъективным 
условием не приводит к каким-либо последствиям, 
которые вызывали бы интерес к ответственности 
без вины. Однако отождествление, напротив, субъ-
ективного условия с объектами вызывает интерес, 
поскольку оно может приводить к возложению на 
правонарушителя ответственного без вины тогда, 
когда он должен нести ответственность только за 
вину. 

Проблемы отождествления вины с причинной 
связью и противоправностью по существу есть про-
блема понимания вины в гражданском праве. Она 
имеет отождествление  вины  с  объективными   ус-
ловиями   возложения   ответственности – противо-
правностью  или  причинной  связью приводит к на-
ступлению ответственности фактически без учета 
наличия или отсутствия вины правонарушителя. 
Это значит, что в конкретных  случаях  ответствен-
ность  без  вины  возлагается вопреки закрепленно-
му  в законодательстве  или  договоре  началу  вины.  
Поэтому  такую  ответственность  без вины можно 
условно назвать «ненормативной». 

При понимании вины как умысла или неосто-
рожности «ненормативная» ответственность без 
вины, как правило, невозможна, поскольку вина со-
храняет самостоятельное значение субъективного 
условия ответственности. Исключение составляют 
лишь случаи ответственности организаций. При по-
нимании вины как непринятия правонарушителем 
всех зависящих от него мер для надлежащего испол-
нения договорного обязательства либо для предот-
вращения причинения вреда «ненормативная» от-
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ветственность без вины организаций исключена, 
однако такое понимание вины охватывает только 
неосторожность, но не умысел, что не соответству-
ет законодательству. Наиболее удачно определение 
вины в п. 1 ст. 401 ГК РФ, сочетающее в себе оба 
подхода к пониманию вины, «психологический» и 
«поведенческий», поскольку его применение на 
практике полностью исключает «ненормативную» 
ответственность без вины.

Вина как субъективное условие ответственности 
может быть только «своей» для правонарушителя, 
«чужая» вина условием его ответственности быть 
не может. Поэтому то, что называют ответственно-
стью «за чужую вину» (ответственность должника 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства третьими лицами), на самом деле 
есть ответственность без вины. 

В гражданском законодательстве России, как и 
стран континентальной Европы, для определения 
понятия «вина» традиционно используются «пси-
хологические» взгляды и вина определяется как 
умысел или неосторожность правонарушителя. Не-
осторожность же подразделяется на грубую, «гра-
ничащую» с умыслом и легкую (простую) «гранича-
щую» с невиновностью.

В современном гражданском праве России от-
ветственность независимо от вины предпринима-
телей, в т. ч. профессиональных хранителей, изго-
товителя и продавца товара, исполнителя работы 
перед потребителем, владельцев источников повы-
шенной опасности основана на высоком критерии 
неосторожности и соответствует ответственности 
за custodia (т. е. обязанность соблюдать наивысшую 
заботливость) по римскому праву. Такой вывод сле-
дует из того, что в ч. 2 ст. 401 ГК РФ устанавлива-
ется, что наличие вины лица определяется исходя 
из той степени заботливости и осмотрительности, 
которая от него требовалась по характеру обяза-
тельства и условием оборота, а то, что от назван-
ных выше лиц требуется не обычная, а повышенная 
степень заботливости и осмысленности, подтверж-
дается закреплением в п. 3 ст. 401 ГК РФ, ст. 1079 и 
другими статьями ГК [1, с.120], регулирующих их 
ответственность, в качестве основания освобожде-
ния от ответственности не случая (как при ответ-
ственности среднего критерия неосторожности), 
а непреодолимой силы. Установление для них вы-
сокого критерия неосторожности связано с харак-
тером тех особых видов деятельности, которыми 
они занимаются и которые, безусловно, требуют 
повышенной внимательности и осмотрительности. 
Если эти субъекты соответствуют тем требовани-
ям, которые предъявляются к ним со стороны вы-
сокого критерия неосторожности, то возлагаемая 
на них ответственность, представляющаяся от-
ветственностью без вины с точки зрения среднего 
критерия, для них оказывается условностью, т. к. на 
самом деле это ответственность  «за вину». Такую 
условную ответственность без вины можно назвать 
«нормативной», поскольку она допускается норма-
тивным актом или договором. 

Если же субъекты, к которым право предъявля-
ет повышенные требования, по индивидуальному 
уровню развития не соответствуют им, то их ответ-
ственность наступает при условном наличии вины, 
т.к. другие, соответствующие этим требованиям 
субъекты, действуют в аналогичной ситуации вино-
вно. Фактически же это ответственность без вины, 
которая также является «нормативной».

Аналогичная ситуация может складываться и 
при применении начала вины. Когда правонаруши-
тель по уровню развития не отвечает среднему кри-
терию неосторожности, но при этом не является не-
дееспособным, меры ответственности возлагаются 
на него при условном наличии вины, поскольку 
обычный человек, отвечающий требованиям сред-
него критерия, поступая таким образом, действует 
виновно. Ответственность при условном наличии 
вины есть, на самом деле, «ненормативная» ответ-
ственность без вины, поскольку противоречит на-
чалу вины. 

Отсюда следует, что понятие вины, представ-
ление о степенях такой ее формы, как неосторож-
ность, - относительны. Отсюда и ответственность 
без вины также относительна.

Вопрос  о  влиянии  презумпции  на  ответствен-
ность  без  вины  тесно связан с вопросом о пони-
мании вины, поскольку понимание презумпции 
зависит от понимания вины и наоборот [8, с.111]. 
Определенное понимание вины иногда может при-
водить к возложению ответственности без вины. 
Исходя из этого, можно предположить, что действие 
презумпции вины также может иметь аналогичные 
последствия.

Г.Ф. Шершеневич указывал, что презумпция мо-
жет создавать ответственность без вины, не предус-
мотренную ни законом, ни договором, и, наоборот – 
безответственность при наличии вины обязанного 
лица [5, с.65].

Понятие «презумпция» означает «правовое по-
ложение, согласно которому с учетом обычного со-
отношения фактов по уполномочию права можно 
судить на основании определенного факта о суще-
ствовании другого факта, не доказанного, а только 
предполагаемого, т.е. «исходящее из высокой степе-
ни вероятности предположения истины» [5, с.65].

Отсюда следует, что презумпция вины – это, 
во-первых, предположительное знание о наличии 
или отсутствии отношения субъекта гражданского 
права к своим действиям и обусловленном ими по-
следствиям, обозначаемого понятием «вина», а во-
вторых, это правовое предположение.

Презумпция вины имеет материальное значе-
ние, состоящее в том, что при не установлении ни 
вины, ни невиновности она может иметь значение 
условия наступления ответственности. 

При возложении ответственности на основании 
презумпции имеют значение:

- Неопровержимые презумпции вины. Если от-
ветственность наступает на основании неопровер-
жимой презумпции, то при фактической невино-
вности правонарушителя это ответственность без 
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вины, так как презумпция расширяет понятие вины 
до бесконечности, превращая вину в ее противопо-
ложность.

- Опровержимые презумпции вины. Они могут 
приводить к ответственности без вины в тех случа-
ях, когда невиновный правонарушитель не смог по 
каким-либо причинам доказать отсутствие своей 
вины.

Таким образом, в п. 2 ст. 401 ГК РФ презумпция 
вины сформулирована все же не в материальном, а в 
процессуальном аспекте с точки зрения распределе-
ния обязанностей по доказыванию невиновности. 
Для того чтобы отразить наличие материального 
аспекта презумпции вины, поскольку именно в этом 
аспекте презумпция вины если напрямую не пред-
полагает, то хотя бы в известной мере оправдывает 
возложение ответственности без вины, нужно что-
бы формулировка данной статьи  включала такие 
положения: если взыскание убытков или неустойки 
с правонарушителя зависит от его виновности, она 
предполагается до тех пор, пока не будет доказано 
обратное, кроме случаев, предусмотренных законо-
дательством. Отсутствие вины доказывается право-
нарушителем.

Гражданско-правовая ответственность без вины 
всегда сосуществует с ответственностью «за вину», 
соотносится с ней. И ответственность без вины, и 
ответственность «за вину» обусловливается товар-
но-денежным характером экономических отноше-
ний, как и само гражданское право в целом. Однако 
ответственность «за вину» связана с функциони-

рованием товарно-денежных отношений «идеаль-
ного» варианта, с признаками имущественной обо-
собленности, самостоятельности и равенства их 
участников, а ответственность без вины, наоборот, 
обусловлена отклонениями отдельных признаков 
товарно-денежных отношений от «идеального» ва-
рианта.

Увеличение в настоящее время удельного веса 
ответственности без вины по сравнению с удель-
ным весом ответственности «за вину», в целом мож-
но объяснить расширением круга товарно-денеж-
ных отношений, характеризующихся названными 
отклонениями.

Нужно сказать, что не существует однозначного 
решения вопроса о том, какая ответственность - «за 
вину» или без вины – наиболее целесообразна и 
справедлива для гражданско-правовых отношений 
в целом. Этот вопрос может быть решен только при-
менительно к конкретным сферам имущественных 
отношений с учетом множества различных факто-
ров объективного и субъективного характеров, об-
условливающих необходимость возложения ответ-
ственности «за вину» или без вины. Современное 
российское гражданское законодательство в основ-
ном учитывает эти факторы и адекватно отражает 
необходимость ответственности без вины в неко-
торых сферах имущественных отношений. Вместе с 
тем отдельные нормы об ответственности без вины 
нуждаются в корректировке. В корректировке нуж-
дается также практика применения ряда норм об 
ответственности без вины. ■
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «СЛУЧАЙ» И «НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА» В 
ГРАЖДАНСКОМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ

Дарья Алексеевна БОЙКО
магистрант юридического факультета ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 

государственный университет» (НИУ)

Несмотря на достижения в разработке теорети-
ческих вопросов в области гражданско-правовой 
ответственности, многие вопросы, например, о со-
держании таких понятий, как случай, непреодо-
лимая сила, вопросы разграничения этих понятий 
остаются дискуссионными. 

В гражданском законодательстве категория 
«случайность» не раскрывается, а категория «не-
преодолимая сила» содержит лишь краткое опре-
деление, без полного разъяснения обстоятельств.  
Очень разноречиво освещены данные понятия, их 
разграничение и соотношение с ответственностью 
и в правовой литературе. Актуальность темы ста-
тьи обусловлена необходимостью освещения дан-
ного вопроса для более чёткого понимания случая 
и непреодолимой силы в гражданско-правовых от-
ношениях.

Случай - обстоятельство, свидетельствующее 
об отсутствии вины кого-либо из участников обя-
зательства, а не вообще об отсутствии чьей- либо 
вины [4, с.349]. Так, кража третьим лицом вещи, от-
данной подрядчику для ремонта, является умыш-
ленным преступлением. При совершении ее особо 
изощренным способом (например, подкоп в зда-
ние), который должник (подрядчик) не предвидел 
и не мог предвидеть, кража может рассматриваться 
как случай и освобождать должника от ответствен-
ности.

Случай является противоположностью вины, 
его невозможно предвидеть. «Случай характеризу-
ется субъективной непредотвратимостью: если бы 
лицо знало о возможном наступлении результата, 
то вред мог бы быть предотвращен» [4, с.350]. 

Ответственность, не зависящая от вины, не оз-
начает абсолютную, безграничную ответствен-
ность причинителя вреда или убытков. И в таких 
ситуациях причинитель подлежит освобождению 
от ответственности за них при наличии умысла 
потерпевшего (решившего, например, покончить 
жизнь самоубийством) или действия непреодоли-
мой силы.

Действие с точки зрения юридической пред-
ставляет собой выражение воли зре лой и созна-
тельной. Поэтому в основании гражданского пра-
вонарушения лежит ви на – все равно, умышленная 

или неосто рожная. Если лицо, причинившее вред, 
не желало такого последствия, не могло и не долж-
но было предвидеть возможности его наступления, 
то с его стороны вины нет, а есть только один слу-
чай. 

Только в тех случаях, когда у лица не было ре-
альной возможности предвидеть наступившие по-
следствия, они являются для него случаем (казу-
сом), невиновным причинением, за которое оно не 
несет от ветственности. 

В мировой гражданско-правовой науке суще-
ствовал взгляд, который определял «случай» как 
особую форму психического отношения лица к сво-
им поступкам и их последствиям. Полагаем, что в 
действи тельности «случай» характеризуется не 
особой формой психического отношения лица к 
последствиям своих действий, а отсутствием како-
го-либо психического отношения лица к наступив-
шим последс твиям своих действий.

В основе традиционного понятия «слу чая» в 
теории российского права лежит представление 
о случайности как ис ключительно субъективной 
категории [10, с.113]. Событие может быть при-
знано случай ным только по отношению к созна-
нию действующего или наблюдающего, так как со 
стороны объективной всякое явление в мире есть 
неизбежный продукт всех пре дыдущих; в приро-
де ничего случайного не существует. Случайность 
определяет ся как посягательство на правоохран-
ный интерес, которую учинивший не только не 
предвидел, но и не мог предвидеть при полной вни-
мательности к своей деятель ности, или наступле-
ние которых не толь ко казалось, но и должно было 
казаться ему при данных обстоятельствах неверо-
ятным. 

Таким образом, в российском праве о казусе мо-
жет идти речь только тогда, ког да у лица не было 
реальной возможности предвидеть наступившие 
последствия. 

Для простоты применения на практике понятия 
«случай», было бы разумно законодательно закре-
пить его определение в Гражданском кодексе как 
события, последствия которого невозможно и не 
должно предвидеть и к которым отсутс твует ка-
кое-либо психическое отноше ние лиц, участников 
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события. 
Итак, случай  - это обстоятельство, свидетель-

ствующее об отсутствии вины определенного субъ-
екта  гражданско-правовых  отношений при таких 
обстоятельствах, при которых лицо приняло все 
меры для надлежащего исполнения обязательства 
при той степени заботливости и осмотрительности, 
какая от него требовалась по характеру обязатель-
ства и условиям гражданского оборота.

Непреодолимую силу (в договорных отноше-
ниях нередко именуемую форс-мажором от лат. vis 
maior - высшая, природная сила) закон определяет 
как чрезвычайное и «непредотвратимое при дан-
ных условиях обстоятельство» [1, с.120]. 

Такие признаки непреодолимой силы, как чрез-
вычайность и непредотвратимость, выделенные 
законодателем в п. 3 ст. 401 ГК РФ [1, с.120], счита-
ются отдельными исследователями достаточными 
для квалификации обстоятельств в качестве непре-
одолимой силы. Однако, в юридической литературе 
некоторые авторы говорят также об относительно-
сти, о необходимости наличия внешнего характера 
обстоятельства и о непредвиденности [9, с.79] (на-
пример, Коршунова Н. П.). 

Чрезвычайность означает нечто необычное, то, 
что не могло быть учтено лицом ни при каких обсто-
ятельствах, что не относится к жизненному риску и 
выходит за пределы «нормального». О.С. Иоффе пи-
сал о том, что, указание на чрезвычайный характер 
непреодолимой силы очень важно, ибо, соответ-
ствуя ее объективной природе, оно ориентирует на 
недопустимость квалификации в качестве непре-
одолимой силы любого жизненного факта [7, с.601].

Непредотвратимость, непреодолимость обсто-
ятельств вытекает непосредственно из самого 
понятия «непреодолимая сила».  Признак непре-
дотвратимости относится к числу существенных 
признаков непреодолимой силы. При его оценке 
необходимо использовать компромиссный подход: 
сравнение возможностей конкретного должника 
с возможностями однородных лиц и организаций 
по роду и условиям деятельности. При этом в обя-
зательном порядке непредотвратимыми должны 
быть само обстоятельство и процесс, порождаю-
щий нарушение договора.

Относительность (при данных условиях) обу-
словливается тем, что дальнейшее развитие науки 
и техники сужает круг обстоятельств, наступление 
и вредные последствия которых непредотвратимы 
для человека. Однако она объективна и зависит 
от условий места и времени, а не от субъективных 
предпосылок. Время возникновения имеет боль-
шое значение для характеристики обстоятельств 
непреодолимой силы. Такие обстоятельства долж-
ны возникнуть после заключения договора. В слу-
чае, когда препятствие для исполнения договора 
носит временный характер, освобождение от ответ-
ственности распространяется лишь на тот период, 
пока существует соответствующее препятствие.

Как простой случай, так и непреодолимая сила 
могут носить внешний характер. Это не лишает 

данный признак существенного значения для ква-
лификации непреодолимой силы. В отличие от 
простого случая непреодолимая сила может иметь 
только внешний характер. Эта характеристика 
должна использоваться в совокупности с другими 
признаками.

Таким образом, под непреодолимой силой сле-
дует понимать обстоятельство, возникающее после 
заключения договора независимо от волевого по-
ведения либо связанное с ним, характеризующееся 
при данных условиях чрезвычайностью, непредот-
вратимостью и внешним по отношению к деятель-
ности должника характером и влекущее за собой 
нарушение договорного обязательства.

Понятия «непреодолимая сила» и «случай» схо-
жие, однако не совпадающие. Их сопоставление 
обусловлено лишь некоторым сходством, которое 
заключается в том, что и непреодолимая сила, и 
случай с объективной стороны представляют собой 
стечение обстоятельств, неожиданные изменения.

Непреодолимая сила представляет собой такие 
обстоятельства, которые невозможно не только 
предвидеть, но и невозможно предотвратить ка-
кими-либо способами даже в том случае, если лицо 
могло предвидеть их действие. Иногда в цивили-
стике ее называют еще «квалифицированным слу-
чаем», так как непреодолимая сила характеризует-
ся не субъективной, в отличие от простого случая, а 
именно объективной непредотвратимостью.

Русскому дореволюционному законодательству 
понятие «непреодолимая сила» как специальное 
основание невменяемости, допускаемое законом 
лишь в виде исключения, тоже было известно, но 
употреблялось оно обычно наряду с другими одно-
родными основаниями невменяемости. Например, 
железная дорога имела право отказать в принятии 
к перевозке пассажиров, багажа или груза только 
в случаях, если перевозка пассажиров или грузов 
приостановлена по распоряжению правительства, 
или же вследствие чрезвычайного события, или 
действием непреодолимой силы.

В современной юридической литературе под 
случаем предлагается понимать событие, которое 
могло бы быть, но не было предотвращено ответ-
ственным лицом лишь потому, что его невозможно 
было предвидеть и предотвратить ввиду внезап-
ности наступления. Непреодолимая сила есть чрез-
вычайное и непредотвратимое при данных усло-
виях обстоятельство [5, с. 451, 452]. Случай также 
противопоставляется вине и рассматривается как 
обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии 
вины кого-либо из участников обязательства, а не 
вообще об отсутствии чьей бы то ни было вины. От-
сюда непреодолимая сила и отличается от случая 
тем, что имеет в основе объективную, а не субъек-
тивную непредотвратимость.

О. Г. Ершов в статье «Основания освобождения от 
ответственности за причинение вреда при строи-
тельстве» отмечает, что Е.А. Павлодский в свое вре-
мя «справедливо выделил три ключевых критерия: 
источник непреодолимости, чрезвычайности и по-
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следствия наступления. В частности, непреодоли-
мая сила, по мысли ученого, есть внешнее событие 
по отношению к сфере деятельности обязанного 
лица, случай - как правило, внутреннее обстоятель-
ство по отношению к деятельности, причиняющей 
вред. При непреодолимой силе чрезвычайный ха-
рактер не зависит от предвидимости, при случае 
- чрезвычайное явление есть следствие своей не-
предвидимости. Наконец, непреодолимая сила свя-
зана с последствиями, которые непредотвратимы 
для всех лиц, которые занимаются однотипной по 
роду и условиям деятельностью. В то время как не-
предвиденность случайных событий определяет-
ся из возможности данного конкретного лица» [6, 
с.60]. 

Разграничение исследуемых понятий можно 
провести и в вопросе об ответственности. Если 
должник по закону или договору отвечает только 
за вину, то при наступлении «случая» он освобож-
дается от ответственности, при  условии отсут-
ствия его вины. А при непреодолимой силе долж-
ник освобождается  от ответственности без вины.  

Невиновность нарушителя, которая характери-
зуется случаем, заключается в том, что он не знал, 
не мог и не должен был знать о вредных послед-
ствиях, которые могут повлечь его действия, то 
есть в отсутствии  как умысла, так и неосторожно-
сти. 

В качестве признака, присущего и непреодоли-
мой силе, и случаю, выступает  признак непредви-
димости, то есть невозможность иметь конкретное 
знание о времени, месте, характере и особенностях 
будущего события. При таком подходе любое собы-
тие может быть абстрактно предвидимым, но не 
может быть предвидимо конкретно, во всех его де-
талях. Поэтому субъекту нельзя поставить в вину 
непринятие конкретных мер для предотвращения 
его самого или его последствий в будущем.

Несмотря на то, что обстоятельство непреодо-
лимой силы обычно бывает непредвидимым для 
лица, деятельность которого подвергается его воз-
действию, бывают случаи, когда наступление этого 
обстоятельства предвидится им конкретно. Поэто-
му, в отличие от случая, для которого признак не-
предвидимости является основополагающим, для 
непреодолимой силы он не является обязатель-
ным.

На первое по значимости место в характеристи-
ке обстоятельства непреодолимой силы выходит 
признак его непредотвратимости.

Этот признак тоже является общим и для слу-
чая, и для непреодолимой силы. Однако различия 
в признаке непредотвратимости непреодолимой 
силы и случая заключаются в причине непредот-
вратимости. Случай  непредотвратим по причине 
его непредвидимости действующим субъектом, а 
значит он субъективно непредотвратим. То есть 

если бы субъект знал о возможных последствиях 
своего поведения, то предотвратил бы их. Непре-
одолимая же сила непредотвратима не по этой при-
чине, а потому, что само обстоятельство, либо его 
последствия преодолеть невозможно.  

Также существует признак  чрезвычайности, ко-
торый присущ и непреодолимой силе, и случаю.  По 
признаку чрезвычайности отграничить их невоз-
можно. Но чрезвычайность является обязательным 
признаком непреодолимой силы, так как он назван 
в качестве обязательного в ГК РФ. 

Чрезвычайность означает нехарактерность, 
атипичность  самого явления или его последствий, 
а определить, имеет ли место признак чрезвычай-
ности или нет, можно только с учетом конкретных 
условий и нельзя заранее утверждать, является ка-
кое–либо событие чрезвычайным или нет.

Таким образом, категории непреодолимая сила 
и случай имеют некоторое сходство, и в этом аспек-
те могут рассматриваться в рамках общей для них 
категории случайности. Но, несмотря на это сход-
ство, при сопоставлении данных понятий, непре-
одолимую силу необходимо отличать от случая. Не-
преодолимая сила характеризуется объективной 
непреодолимостью - то есть, зная о ней, её все равно 
нельзя преодолеть (это могут быть землетрясение, 
наводнение и др. стихийные бедствия), а случай ха-
рактеризует субъективная непреодолимость: зная 
о наступлении событий, их преодолеть можно. 

Многие теоретические разработки, посвящен-
ные проблемам определения признаков непре-
одолимой силы, разграничения случая и непреодо-
лимой силы, не нашли отражения в действующем 
гражданском законодательстве, из-за этого право-
применителям предоставлена излишняя свобода 
толковать по своему усмотрению эти понятия. Это 
негативно сказывается на правоприменении и на-
носит значительный ущерб правовой системе об-
щества.

Для более чёткого определения категории «слу-
чай», было бы разумно законодательно закрепить 
это понятие в Гражданском кодексе Российской 
Федерации как события, последствия которого 
невозможно и не должно предвидеть и к которым 
отсутс твует какое-либо психическое отноше ние 
лиц, участников события. 

В правопорядках многих стран существует кате-
гория непреодолимой силы, однако только Россия 
закрепила в Гражданском кодексе определение не-
преодолимой силы. Это, несомненно, положитель-
ный фактор. В то же время законодательное опре-
деление, на наш взгляд, требует корректировки её 
признаков. В частности, законодатель  определяет 
их как чрезвычайность и непредотвратимость. Це-
лесообразно было бы учитывать ещё и относитель-
ный характер, внешний характер обстоятельств и 
непредвиденность непреодолимой силы. ■
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННыХ 
УСЛУГ ПО СРЕДСТВАМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РОССИИ И 

В РЯДЕ РАЗВИТыХ СТРАН МИРА

 Кирилл Викторович МОЛДАВАНОВ
магистрант Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова

Ксения Леонидовна ЧЕБЫКИНА
магистрант Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова

Аннотация. В данной статье рассмотрена 
история создания системы оказания государствен-
ных и муниципальных услуг через сеть интернет в 
Российской Федерации, правовая регламентация,  
проведено сравнение с темпами и качеством раз-
вития в других странах, преуспевающих в этом на-
правлении. 

В Российской Федерации впервые об оказании 
государственных услуг по средствам сети интернет 
было упомянуто в 2002 г., когда начиналась реали-
зация государственной программы Электронная 
Россия [1]. Данная программа завершилась в 2010 г. 
с довольно скромными результатами, была выпол-
нена не более чем на 20%, и добилась всего лишь 
положительных моментов в получении справочной 
информации и бланков для письменного обраще-
ния в органы исполнительной власти.  

Одним из следующих шагов стало принятие по-
становления правительства № 478 от 15 июня 2009 
г.  «О единой системе информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти и органами местного самоуправления с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной 
сети интернет». Данное постановление утвержда-
ло концепцию единой системы информационной 
поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной вла-
сти. В то время действовал сайт ogic.ru, разрабо-
танный ФГУП НИИ «Восход». Позже, данный сайт 
был заменен интернет порталом государственных 
услуг: www.gosuslugi.ru. 25 ноября 2009 г. данный 
интернет портал был запущен. Но до 1 апреля 2010 
г., там предоставлялись только справочные услуги 
без идентификации пользователей, с целью предо-
ставления персональных услуг, лишь с 1 апреля 
2010 г., на портале появляется сервис авторизации 
(личный кабинет). 

Стоит отметить, что создание нового порта-
ла государственных услуг, или другими словами 
«Электронного правительства», стало так же одним 
из направлений новой программы «Информацион-
ное общество (2011-2020 г.), принятой постановле-
нием правительства № 313 от 15 апреля 2014 г. [2].

24 октября 2011 г. было принято постановле-
ние правительства № 861 «О федеральных госу-
дарственных информационных системах, обеспе-
чивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг (осущест-
вление функций)» [3]  утверждающее положение 
о федеральной государственной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» и 
так же требования к региональным порталам госу-
дарственных и муниципальных услуг. Так же, в поле 
правовой регламентации деятельности системы 
оказания государственных и муниципальных услуг 
через выше озвученный портал, входит Федераль-
ный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» [4].

Последним новшеством в этой области в РФ, ста-
ло дополнение портала государственных услуг бе-
та-версией 15 июля 2014 г. – пока в ней реализованы 
только три функции, а именно: проверка штрафов 
ГИБДД, проверка задолженности перед налоговыми 
органами, проверка задолженности перед службой 
судебных приставов. 

В целом, оценивая уровень предоставления ус-
луг можно отметить, что большинство оказывае-
мых услуг доступны для населения, проживающего 
в крупных городах. Многие услуги, такие например 
как получение паспорта внутреннего, внешнего не 
везде доступно, то же самое и про электронную оче-
редь в больницы, оплаты услуг ЖКХ и прочее. Более 
развитое и оперативное предоставление услуг, осу-
ществляется по направлению получения различной 
справочной информации из пенсионного фонда, из 
ФМС, различных реестров. Но справедливо отме-
тить, то что, с момента появления региональных 
порталов оказания государственных и муниципаль-
ных услуг, наблюдается рост числа государственных 
и муниципальных услуг, их доступности для населе-
ния, качества и оперативности предоставления. 

Сравнивая Российский опыт построения «Элек-
тронного правительства» с зарубежными странами, 
сразу отметим, что в нашей стране данные процес-
сы только начинаются  и мы делаем первые шаги 
дающие результаты. 
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Первой страной в мире создавшей государствен-

ный портал, в 1999 г., был Сингапур. С помощью 
него, уже 15 лет назад можно было получить спра-
вочную информацию и заказать некоторые государ-
ственные услуги, не выходя из дома.  

Организация Объединенных Наций выделяет пя-
терку лучших стран по развитию информационных 
технологий в области государственного управления 
и оказания услуг, в нее входят: Южная Корея, Нидер-
ланды, Великобритания, Дания, США [5].

Например, в Южной Корее, развитие идет не 
только в направление совершенствования портала 
государственных услуг, но так же активно внедря-
ются мобильные приложения, пользующиеся боль-
шим успехом у граждан данного государства. В на-
стоящее время там, реализуется государственная 
программа «Умное правительство». Основной упор 
делается на удовлетворение потребностей населе-
ния с одновременным внедрением культуры и об-
разования. 

В Англии сервис электронного правительства – 
DirectGov был запущен в 2004 г., предоставляет зна-
чительное количество услуг для граждан как непо-
средственно через веб-сайт, так и через ряд мобиль-
ных приложений. Средняя посещаемость составляет 
20 миллионов человек в месяц. 

Оценивая уровень развития «электронных пра-
вительств» в ведущих странах мира, можно отме-
тить, что уровень сервиса находится на стадии когда 
заказчик услуги (гражданин), может отслеживать ее 
выполнение государственными органами. Данная 
стадия развития, находится на довольно высоком 
уровне, и по методологии ООН, это два последних 
уровня развития – третий переходящий в четвер-
тый. То есть, Транзакционное присутствие, предпо-
лагающее интерактивное взаимодействие между 
гражданином и правительством, и Сетевое ЭП – яв-

ляющееся наиболее развитым уровнем работы го-
сударства в Интернете. Сервисы G2G (государство–
государство), G2C (государство–гражданин) и C2G 
(гражданин–государство) интегрированы между со-
бой. Правительство вовлекает граждан в процессы 
подготовки и принятия решений и общественные 
дискуссии [6]. 

Россия по вышеупомянутой методологии ООН, 
пока находится на уровне первом-втором: «Разви-
вающееся электронное правительство, в котором 
государственные сайты представлены в виде офи-
циальных веб-страниц». Возможно электронное 
взаимодействие министерств и ведомств централь-
ного правительства, а также между центральными 
и местными органами власти. Официальная инфор-
мация может быть представлена в режиме онлайн.

 Государство предоставляет больший объем ин-
формации через Интернет – законы и нормативные 
документы, отчеты, новости, скачиваемые базы 
данных. Пользователь может использовать поис-
ковую систему для ознакомления с имеющимися на 
сайте документами.

Подводя итоги, отметим, Российская Федерация 
в сравнении с развитыми странами в области ин-
формационных технологий на службе государствен-
ного управления и осуществления государственных 
функций, полномочий, пока находится только в на-
чале пути развития, а в лидирующих странах мира 
в данной сфере, развитие ИТ началось еще в конце 
90-х начале 2000-х гг., у нас активные действия, даю-
щие видимые результаты возникли только ближе к 
2010 г. Но учитывая такой короткий срок развития, 
Россия добилась некоторых успехов – если брать во 
внимание рейтинг электронных правительств, со-
ставленный ООН, Россия занимает 27 место из 190 
стран, сделав в течение 2011 г. резкий скачок на 32 
пункта. ■
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Проблематика исследования фразеологизмов с 
позиции национально-культурной специфики об-
ретает все большую актуальность. Обусловлено 
это тем, что вопросы, лежащие в плоскости взаимо-
действия языка и культуры, языка и мышления по-
прежнему представляют живой интерес для науч-
ного сообщества. В рамках гипотезы лингвистиче-
ской относительности, предложенной Э. Сепиром и 
Б.л. Уорфом, язык и образ мышления взаимосвяза-
ны. С одной стороны, язык отображает те свойства 
внеязыковой реальности, которые являются реле-
вантными для носителей культуры, говорящей на 
данном языке. С другой стороны, постигая родной 
язык, носитель лингвокультурного кода концептуа-
лизирует мир с точки зрения родной культуры. По А. 
Вежбицкой, лексические единицы языка «отража-
ют и передают образ жизни и образ мышления, ха-
рактерный для некоторого данного общества (или 
языковой общности)» и представляет собой «бес-
ценные ключи к пониманию культуры» [Вежбиц-
кая, 2001: 18]. Важнейшая функция языка как хра-
нителя культурных ценностей данной этнической 
общности состоит в обеспечении преемственности 
поколений. язык играет ключевую роль в форми-
ровании личности, национального характера, мен-
талитета, этнической общности. С.Г. Тер-Минасова 
прибегает к образному сравнению языка со строгим 
учителем, навязывающим заложенные в нем идеи и 
модели восприятия действительности. «В каком-то 

смысле, человек – раб своего родного языка: он с 
младенчества попадает под влияние и власть языка 
родителей и вместе с языком усваивает хранящую-
ся в нем культуру того речевого коллекти ва, членом 
которого он совершенно случайно, не имея никако-
го выбора, оказался» [Тер-Минасова, 2000: 134].

Фразеологический фонд языка, который по сво-
ей природе национально специфичен, аккумулиру-
ет и сохраняет систему ценностей, общественную 
мораль, мировосприятие. Апеллируя к образной 
перцепции объектов, процессов и явлений объ-
ективной действительности, фразеологические 
единицы (ФЕ) наиболее наглядно иллюстрируют 
образ жизни, географию, социально-исторический 
опыт, традиции и обычаи той или иной этнической 
группы людей. Национальная и стилистическая 
окраска идиоматики всегда привлекала внимание 
лингвистов в силу высокого культурного потенци-
ала, сокрытого в природе ФЕ. Для понимания этого 
феномена представляется необходимым раскрыть 
содержательную сторону понятия «фразеологизм». 

Слово «фразеология» имеет греческие корни и 
образовано от phrasis «выражение» и logos «учение». 
Фразеология исследует природу фразеологизмов, 
их категориальные признаки, а также закономерно-
сти употребления в речемыслительной деятельно-
сти. Под фразеологизмами следует понимать лекси-
чески неделимые устойчивые словосочетания, ко-
торые обладают семантическим и интонационным 
единством. ФЕ присущи такие признаки, как много-
компонентность, устойчивость, метафоричность, 
оценочность, образность, экспрессивность, идиома-
тичность, а также невыводимость значения цело-
го из суммы компонентов [Шевчук, 1980: 144-145]. 
Предметом фразеологии как раздела языкознания 
является исследование природы фразеологизмов и 
их категориальных признаков, а также выявление 
закономерностей функционирования их в речи. 

Теоретические основы фразеологии как само-
стоятельной лингвистической дисциплины были 
заложены благодаря трудам В.В. Виноградова, Б.А. 
ларина, А.В. Кунина, Н.Н. Амосовой, И.И. Черныше-
вой, В. Н. Телия. 
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Филология
По мнению многих исследователей, фразеология 

делится на фразеологию в узком смысле, исследу-
ющую фразеологизмы-идиомы, фразеологические 
сочетания и устойчивые фразы (пословицы, крыла-
тые слова, фразеологизмы-предложения) и на фра-
зеологию в широком смысле, изучающую устойчи-
вые фразы разных структурных типов, обладающие 
различными семиотическими функциями (единицы 
фольклора, фрагменты художественных текстов, 
формулы приветствий и т. п.). Понимание фразеоло-
гии в широком смысле восходит к трудам В. В. Вино-
градова [7].

В.Н. Телия полагает, что к репертуару языковых 
средств, восходящих к национальным фактам ма-
териальной, социальной или духовной культуры 
можно отнести и фразеологические единицы. «Фра-
зеологизмы возникают в национальных языках на 
основе такого образного представления действи-
тельности, которое отображает обиходно-эмпири-
ческий, исторический или духовный опыт языково-
го коллектива, который связан с его культурными 
традициями, ибо субъект номинации и речевой дея-
тельности – это всегда субъект национальной куль-
туры» [Телия, 1981: 13]. Ученый подчеркивает, что в 
основе ФЕ лежит образное мировосприятие. 

Отражая в своей семантике длительный про-
цесс развития культуры народа, ФЕ фиксируют и 
передают от поколения к поколению культурные 
установки и стереотипы, эталоны и архетипы. В.А. 
Маслова сравнивает ФЕ с зеркалом, отражающим 
жизнедеятельность данного этноса. Фразеологиз-

мы состоят в тесной взаимосвязи с фоновыми зна-
ниями носителя лингвокультурного кода, тради-
циями, социальным, историческим и культурным 
наследием говорящего на языке народа. языковая 
картина мира, создаваемая на базе фразеологизмов, 
обладает важным признаком – антропоцентрично-
стью. Фразеологические единицы всегда обращены 
на субъекта, т.е. возникают они не столько для того, 
чтобы описывать мир, сколько для того, чтобы его 
интерпретировать, оценивать и выражать к нему 
субъективное отношение. Семантика ФЕ зачастую 
ориентирована на описание природы человека и 
его деятельности. Человек выступает в качестве 
меры всех вещей. Приведем несколько примеров 
ФЕ, сформированных на основе антропоцентриче-
ского понимания мира: in the twinkle of an eye – в 
мгновение ока; put one’s best leg forward – одна нога 
здесь, другая там; prick up one’s ears – навострить 
уши, прислушаться; to keep one’s chin up – сохранять 
присутствие духа; a drowning man catches at a straw 
– утопающий за соломинку хватается и т.д. «Такие 
номинативные единицы создают культурно-нацио-
нальную картину мира, в которой отражаются быт и 
нравы, обычаи и поведение людей, их отношение к 
миру и друг к другу» [Маслова, 2001: 67].

Таким образом, фразеологический строй языка, 
вбирающий в себя все многообразие фразеологиче-
ских единиц, отражает исторический опыт народа, 
его национальное мировосприятие, наблюдатель-
ность, юмор. ФЕ придают речи живость, образность 
и выразительность. ■
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Овладение русским языком иностранной ауди-
торией является процессом непростым и много-
ступенчатым, в основном, причиной тому является 
специфика русского языка. Появление комплекс-
ного подхода изучения языка вытесняет грамма-
тический подход, т.к. комплексный подход лучше 
адаптирован под нестандартные речевые ситуа-
ции - так обучавшийся данным методом иностра-
нец, вероятнее всего, легко найдет, что ответить 
в любой жизненной ситуации, поскольку приучен 
самостоятельно формулировать мысли, а не заучи-
вать все по учебнику. Преимущество комплексного 
подхода состоит еще в том, что распознавание речи 
при нем идет быстрее – ведь человек, тренируя 
постоянно свой речевой аппарат, слышит и ощу-
щает произносимое слово, а значит, в итоге име-
ет куда больше шансов правильно его перевести.  
Эффективное обучение иностранцев русскому язы-
ку предполагает обязательный учет преподавате-
лем типичных сложностей, возникающих в ходе 
образовательного процесса. В первую очередь, это 
трудности, связанные с интерпретацией значения 
слова, вызванные многозначностью или омоними-
ей. Данному аспекту следует уделить достаточное 
количество времени, подробно разъяснив своим 
ученикам каждый сложный случай. Есть определен-
ные трудности и в распознавании слова по звуча-
нию - наличие слов, различающихся только по одно-
му звук. Например, «лук» и «луг», «плод» и «плот», 
«порог» и «порок». Для иностранцев – это одно и то 
же.

В английском языке омофоны возникли вслед-
ствие исторически сложившегося разного обозна-
чения на письме одного и того же согласного или 
гласного звука, например: whole — hole, knew — 
new; dear — deer, bear — bare.

Во французском языке наблюдаются целые ряды 
омофонов, состоящие из трёх-шести слов, одна из 
причин чего заключается в том, что во французском 
не читаются многие конечные буквы: ver — verre — 
vers — vert.

Несмотря на сходства в грамматическом 
строе и наличие в том или ином языке лексиче-
ских единиц, стоит отметить, что каждая лек-
сема имеет свою этимологию и особенности ис-
пользования. В этой связи, сопоставлять язы-
ковые особенности лексических единиц раз-

личных языков, иностранцам, все же, нелегко. 
Изучающему русский язык иностранцу придется 
усвоить огромное количество практического и тео-
ретического материала. В формировании коммуни-
кативных навыков важно развитие как устной, так 
и письменной речи. Но если постоянно диктовать 
и стимулировать заучивание правил, лексики, мор-
фологии и синтаксических конструкций, возникнут 
трудности в процессе коммуникации.

Для иностранных граждан, временно или посто-
янно проживающих в языковой среде, изучение рус-
ского становится более простым процессом и дает 
им дополнительные возможности в обычной жизни 
в вопросах обучения, работы, построения общения 
с другими людьми при развитии устной речи. Уст-
ная речь неотделима от ситуации общения. Поэтому 
в ней возможны короткие, неполные предложения.  
Например, участника кастинга, прошедшего толь-
ко что прослушивание, спрашивают "Прошел?", а 
не "Прошел ли ты отборочный тур в конкурсе «Го-
лос?», потому что большая часть информации из-
вестная из самой ситуации общения. В письменной 
речи ситуация должна быть описана полностью. 
 Устная речь часто представлена в форме диалога. В 
диалоге участвуют два человека. Диалог - это фор-
ма речи, представляющая собой обмен высказыва-
ниями-репликами. Репликой в диалоге называются 
слова одного человека, после которых начинаются 
слова другого человека или какое-либо действие. 
Таким образом, происходит обмен информацией, а 
значит общение.

  Общение, которое осуществляется при помощи 
диалога, может быть успешным или неуспешным. 
Успешным называется общение, когда собеседники 
понимают друг друга. Контроль за пониманием про-
исходит во время  диалога. При этом подать сигнал 
о понимании или непонимании должен тот, кто слу-
шает. Если слушающий не понимает, то он должен 
попросить разъяснения, уточнения или переспро-
сить. Если слушающий понимает говорящего, то он 
должен кивнуть головой, сказать "да-да", "конечно", 
"понятно"..

 Иностранной аудитории при изучении русского 
языка важно освоить диалогичную речь для обо-
гащения словарного запаса, развития устной речи, 
формирования коммуникативных навыков, расши-
рения кругозора.
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 Диалог — форма речевого общения. В нем вза-

имодействие партнеров опосредуется знаками язы-
ка. Знание языка, умение словесно выразить свою 
мысль, передать чувство, установить с партнером 
«диалогические отношения» (М. М. Бахтин) в раз-
нообразных коммуникативных ситуациях — слага-
емые, необходимые для ведения диалога.

     Диалогическая форма общения — наиболее 
естественная и привычная — не дана человеку от 
рождения. Ее осваивают так же, как и любой дру-
гой вид деятельности, в процессе взаимодействия 
с более опытным партнером — носителем комму-
никативной культуры. Многие специалисты приш-
ли к выводу, что диалогу нужно учить (В. И. яшина, 
А. А. Павлова, Н. М. Юрьева и др.). Диалог — это не 
просто бытовой ситуативный разговор, а богатая 
мыслями произвольная контекстная речь, вид лич-
ностного взаимодействия, содержательное обще-
ние.

    Диалог как вид общения предполагает знание 
языка и умение им пользоваться при построении 
связного высказывания и налаживании речевого 
взаимодействия с партнером (А. М. Шахнарович, 
К. Менг).

   Иностранец должен, во-первых, научиться по-
нимать русскую речь на слух, а во-вторых, быстро 
реагировать на реплики своих собеседников в раз-
личных жизненных ситуациях, необходимо вырабо-
тать автоматизм в речи.

Что делать преподавателю русского языка как 
иностранного в обучении языку?

   На занятиях русского языка как иностранного 
нужно смоделировать среду, приближенную к ре-
альной языковой среде. Для этого нам не поможет 
большинство художественных и публицистических 
текстов, потому что в них используется лексика, ко-
торую мы не используем в разговорной речи при по-
вседневном общении.

   Поэтому так важно использовать на занятиях 
русского языка для иностранцев коммуникативные 
и ситуативные диалоги, из которых иностранцы 
смогут почерпнуть необходимую лексику, а также 
научатся правильно строить фразы, которые смо-
гут использовать в реальной жизни, в повседневной 
разговорной речи.

Предлагаю вашему вниманию пример ситуатив-
ного диалога на тему «Знакомство» с иллюстраци-
ями.

I.Ситуация: Преподаватель знакомится со сту-
дентом.

Преподаватель: Здравствуйте! 
Студент: Здравствуйте!
Преподаватель: Как Вас зовут?
Студент: Меня зовут Джон.
Преподаватель: А как Ваша фамилия?
Студент: Моя фамилия Гэбриель.
Преподаватель: Кто Вы?
Студент: я студент.
Преподаватель: Откуда Вы приехали?
Студент: я приехал из Америки.
Задание 1. Выберите и составьте предложения

Преподаватель: Здравствуйте!
Студент: Здравствуйте!
Преподаватель: А как (мы/меня/вас/ты) зовут?
Студент: (меня/его/ее/вас) зовут Джон.
Преподаватель: А как (моя/его/ваша/он) фами-

лия?
Студент: Моя фамилия Гэбриель .
Преподаватель: Кто (он/вы/я/она)?
Студент: (они/я/мы/ты) студент.
Преподаватель: Откуда (он/вы/я/она) приехали?
Студент: (ты/они/мы/я) приехал из Америки.
Задание 2. Вставьте нужные слова и выраже-

ния в диалог.
Преподаватель: Здравствуйте!
Студент: _________!
Преподаватель: Как Вас ________?
Студент: Меня зовут Джон.
Преподаватель: А как Ваша _________?
Студент: Моя фамилия. Гэбриель
Преподаватель: Кто Вы?
Студент: _________.
Преподаватель: Откуда Вы __________?
Студент: __________.
Задание 3. Из данных слов составьте предло-

жения, употребив их
в нужной форме.
вы, зовут, как;
как, ваша, фамилия;
вы, приехать, откуда;
из, приехать, Америки, я.
Задание 4. Составьте диалог, опираясь на пред-

ложенную ситуацию: в группу пришёл новый сту-
дент. Познакомьтесь с ним.

II.Ситуация: Знакомство с семьей
Марат: Это мой папа. Его зовут Самат Кадырович. 

Он врач.
Джон: Очень приятно. Меня зовут Джон.
Марат: Это моя мама. Ее зовут Айман Медетовна. 

Она преподаватель.
Джон: Рад с вами познакомиться.
Марат: Джон – мой друг. Он приехал из Америки.
Джон: А это твоя сестра?
Марат: Да, моя младшая сестра. Ее зовут Шынар. 

Она учится в школе.
Задание 1.Вставьте пропущенные местоиме-

ния:
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Марат: Это ____папа. Его зовут Самат Кадырович. 
____врач.

Джон: Очень приятно. Меня зовут Джон.
Марат: Это _____мама. Ее зовут Айман Медетовна. 

Она преподаватель.
Джон: Рад с вами познакомиться.
Марат: Джон – мой друг. Он приехал из Америки.
Джон: А это ____сестра?
Марат: Да, моя младшая сестра. Ее зовут Шынар. 

_____учится в школе.
Задание 2. Поставьте предложения в правиль-

ном порядке и составьте диалог.
Джон: Очень приятно. Меня зовут Джон.
Марат: Да, моя младшая сестра. Ее зовут Шынар. 

Она учится в школе.
Джон: Рад с вами познакомиться.

Марат: Джон – мой друг. Он приехал из Америки.
Марат: Это мой папа. Его зовут Самат Кадыро-

вич. Он врач.
Джон: А это твоя сестра?
Марат: Это моя мама. Ее зовут Айман Медетовна. 

Она преподаватель.
 Следует отметить, что формирование диалоги-

ческой речи невозможно без овладения языком (его 
звуковой системой, грамматическим строем, лекси-
ческим составом); овладения фразовой речью (уме-
нием строить разные типы высказываний). Под-
линно диалогическими всегда были и остаются спо-
ры, дискуссии и, различные беседы, усвоение кото-
рых важно и необходимо после овладения базовым 
уровнем изучаемого языка. Важнейшей психологи-
ческой особенностью диалогической речи являет-
ся ее ситуативность, которая определяет характер 
речевого поведения партнеров, языковое оформ-
ление речи. Ситуативный диалог — Разновидность 
диалогического общения, в основе которого лежит 
речевая ситуация и которое развивается в направ-
лении выявления одного из неизвестных (проблем-
ных) условий данной ситуации. Основные единицы: 
диалогическое единство (минимальная единица), 
диалогический комплекс. Основная составляющая: 
речевое действие. 

Таким образом, посредством диалогической 
речи, выполняя ситуативные упражнения на раз-
личные темы, иностранная аудитория почерпнет 
необходимую лексику для коммуникации для овла-
дения базовым уровнем языка. ■
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политология

Актуальность данной статьи объясняется тем, 
что современные политические лидеры часто по-
ступают в соответствии с религиозными установ-
ками и ориентирами. В сознание политических де-
ятелей заложена вера в определённые религиозные 
догматы. Исходя из нравственных идеологических 
установок участвующих в выборах политических 
лидеров можно прогнозировать их последующие 
шаги в случае победы.  В таких условиях важным 
становится выявление научно подтвержденных за-
кономерностей политических выборов России в за-
висимости от религиозных установок различных 
политических деятелей и партий.

Изучение степени влияния религиозного факто-
ра на политические выборы является актуальным 
еще по той причине, что в современном мире проис-
ходит четко прослеживаемая эволюция религии. Го-
сударственные стандарты посвященные усилению 
социально-политической активности в отношении 
религиозных организаций и верующих. Например, 
в программу обучению СОШ вводится ряд религио-
ведческих дисциплин.

Стоит отметить, что религиозный фактор – от-
дельная система в жизнедеятельности общества.  
Религия из покон веков влияла на все сферы жизни 
социума. Сегодня замечается укрепление роли рели-
гиозного фактора в жизни страны. Политика совре-
менной России вновь входит в область религиозно-
го влияния.

В ХХI веке влияние религии становится особенно 
ярко выраженным. Вера является не только духов-
ным опытом отдельной личности, но и фактором, 
который закладывает культурную традицию обще-
ства. Религия регламентирует жизнь индивида и 
всего социума. 

Усиление роли религии в современном мире при-
тягивает внимание к вопросу влияния религиоз-
ного фактора на политику. Данную проблематику 
рассматривает научный деятель Алина Ганг. В своей 
статье «Религиозный фактор в политике» автор си-
стематизирует формы влияния религии на полити-
ку.

К первому виду взаимодействия автор относит 
тот факт, что религия влияет на общественную иде-
ологию и как следствие на все принятые политиче-

ские решения в социуме.
Ко второму виду влияния Алина Ганг причисляет 

человеческий фактор, лежащий в основах действий 
и желаний религиозных деятелей, которые могут 
обосновать то или иное политическое решение с 
нравственно-духовной точки зрения.

Третий вид религиозного воздействия на поли-
тику проявляется, как коростные намерения неко-
торых организаций использовать религиозную по-
доплеку для политической выгоды.

Четвертый вид с точки зрения автора может 
проявляться среди верующих в сложный период 
времени политических угроз, когда им необходимо 
укрепиться духом для протеста и отстаивания своих 
интересов.1

Влияние религиозного фактора на политическую 
жизнедеятельность общества отмечал ученый И. И. 
лукашук2. Огромная часть человечества придержи-
вается религиозного мировозрения. Опираясь на 
религиозное мышление верующие люди создают 
для себя политические идеалы. Общество оценива-
ет политические процессы сквозь призму религи-
озных идей и убеждений. Таким образом, политика 
и религия из покон веков находятся в тесной взаи-
мосвязи. Роль политики состоит в регулировании 
отношений между людьми. Религия в свою очередь 
задает нормы морали и нравственности, которые не 
менее важны для отношений внутри социума. Мож-
но сделать вывод, что религия и политика не могут 
существовать без взаимодействия и взаимовлия-
ния. 3  Надо также отметить, что религия имеет свой 
собственный заложенный в ней потенциал для того, 
чтобы с течением времени формировать ответы на 
глобальные вопросы, которые волнуют современ-
ную общественность. Однако под влиянием полити-
ки значение самого понятия «религия» расширяет-
ся, а религиозно-политические взаимодействия ото-
двигают религию от исключительно теологически 
вопросов веры и придают ей смысл политической 
значимости. 

1 Алина Ганг Религиозный фактор в политике. Режим доступа: 
http://www.lawinrussia.ru/node/289647

2 лукащук И. И. Ответы религии на сцене мировой политики 
// Международная жизнь. – 1994. С. 87

3  Никитина А. Г. Политизация религии // Вопросы филосо-
фии. 1994. - № 3. – С. 17
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В современном российском обществе религия 

не только не исключается из социально-духовных 
норм, но и используется в виде нравственного по-
знания мира, что происходит в индивидуальных ре-
лигиозных практиках верующих или среди религи-
озных объединений. Россия активно включает ре-
лигиозные организации в политическое простран-
ство, несмотря на то, что история страны обильно 
наполнена примерами  попыток разъединить поли-
тику и религию по разным непересекающимся до-
рогам.

Рост социально-политической значимости рели-
гиозных конфессий подталкивает к необходимости 
изучения их места в жизни государства. Наблюдает-
ся тенденция активизации религиозных конфессий 
и выдвижение их на подиум общественных дискус-
сий. Стоит указать на тот факт, что «феномен ре-
лигиозного ренессанса не совпадает с феноменом 
духовного возрождения»1, хотя возврат религиоз-
ных убеждений в общество способствует духовному 
процветанию. Религия обладает уникальной спо-
собностью вызывать у социума чувство общности, 
а также положительно влиять на культурный уро-
вень. 

Вера, как правило, носит национальный харак-
тер, хотя способна преодолевать географические 
преграды. В российском обществе можно отметить 
укоренение православных традиций, которые ча-
стично идентифицируются в сознании граждан, как 
национальное достояние. Религия представляет со-
бой феномен, который часто придерживается своих 
географических позиций в рамках государства, тем 
не менее он меньше подвержен изменениям и мо-
дернизации, чем все другие социальные явления 
того же самого государства. Духовная вера всегда 
поддерживала и сопровождала Россию на пути к 
техническому прогрессу и политическому росту, 
играя роль значимого элемента русской культуры. 
Справедливо относится к религии, как к «обще-
ственно-политическому инструментарию, призван-
ному стать противоядием от разрушительных угроз 
глобализации и модернизации, являясь цементи-
рующим элементом нации».2 С такой точки зрения 
религия оказывает свою поддержку политическим 
процессам российской государственности.

Религия приобретает еще большую политиче-
скую значимость при подробном анализе жизни со-
циума. Различные религиозные верования подчер-
кивают многообразие русской культуры.

Религиозный фактор все более всплывает в по-
литических конфликтах. Угрозы исламского экстре-
мизма для России носят характер современной меж-
дународной и внутригосударственной проблемы. К 
трагическим обострениям подобных конфликтов 
можно отнести взрывы, произведенные исламски-
ми террористками смертницами, произошедшие в 

1 лебедев С. Д. Религиозный ренессанс как социальная реаль-
ность: к демифологизации понятия. Социологический журнал. – 
2007. №2. – С. 34.

2 Таранюк Ж. К. Религия и политика: трансформация инсти-
туционных форм взаимодействия. Диссертационное исследова-
ние.  – С. 25

2010 году 29 марта на станциях московского метро-
политена.

Однако существуют противоположные мнения 
о том, была ли сама религия причиной конфликта 
или просто служила попыткой придать войне ре-
лигиозный оттенок. Часто фактор различной веры 
сталкивающихся сторон лишь используют с целью 
обосновать причину конфликтных столкновений. 
М. М. Мчедлова в своих научных изысканиях отме-
чает, что конфликты межрелигиозных конфессий 
без других на то причин встречаются крайне редко.3

С развитием государственности подход к оценке 
взаимосвязи политики и религии включает в себя 
не только теоретические аспекты, но наполняется 
и практическим характером, который начинает на-
правлять вектор политической политики. Позиция 
России на мировой политической арене требует со-
отношения государственной религиозной позиции 
с ориентиром на европейские стандарты. В рос-
сийском социуме, где политическая и религиозная 
роль в жизни человека имеют тесную взаимосвязь, 
религиозный фактор вновь появляется на сцене 
истории и становится показателем идеалов и норм 
поведения общества. В таких условиях политиче-
ское пространство страны остро нуждается в пра-
вильной постановке политико-конфессиональных 
отношений.

В современной России отмечается трансформа-
ция роли религиозных объединений. Модели от-
ношений государства к религии адаптируются, ос-
новываясь на новых тенденциях общества. Проис-
ходит формирование новых отношений, в которых 
взаимосвязь данных отраслей наполняется боль-
шей гармонией. Однако постоянная устойчивая схе-
ма взаимопомощи и сотрудничества возможна толь-
ко в дальнейшем поиске компромиссов политики и 
религии с учетом сохранения прав личности, опоры 
на конституционные законы светскости и свободы 
совести. Создание устойчивой модели политико-ре-
лигиозных взаимодействий происходит под влия-
нием постоянного синтеза религиозных этических 
норм и государственных правовых законах.

Политико-правовое отношение к принципам 
свободы совести показывает Российскую Федера-
цию, как демократически устроенное государство, 
которое готово предоставить своим гражданам 
свободу мировоззренческого выбора, отсутствие 
дискриминации по принципам убеждений и веры. 
Принцип светскости представляет собой систему, 
в которую заложены следующие составляющие: 
нерелигиозное происхождение государства и отде-
ленность политических структур от религиозных 
конфессий. Принцип нерелигиозного создания го-
сударственности узаконивает нерелигиозное про-
исхождение власти, правового кодекса и идеологии 
страны. Принцип отделения сфер государственно-
сти и религии представляет собой политическую, 
экономическую, юридическую, а также идеологиче-
скую свободу политики от религии, а также взаим-

3 Мчедлова М. М. Устойчивость российской цивилизации: ис-
пытание толерантностью // Россия реформирующаяся. Ежегод-
ник. – Вып. 7. – М.: Институт социологии РАН, 2008. – С. 386.
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ное невмешательство. Тем не менее, присутствует 
факт финансирования государством духовной де-
ятельности религиозных организаций. В противо-
вес деятельность религиозных организаций и их 
лидеров может нести в себе оттенки политического 
характера. Православная церковь стремится к пози-
ции толерантности  по отношению к государствен-
ной власти.

Сегодня Россия воплощает собой неустойчивую 
модель отношения к вопросам веры. В российском 
обществе одновременно развиваются несколько 
устремлений, среди которых можно отметить: со-
хранение закона, гарантирующего свободу совести; 
светски-ориентированное направление политики; 
различное отношение к религиям на основе их го-
сударственной значимости; взаимное партнерство 
между государством и некоторыми религиозными 
конфессиями. Совокупность перечисленных тен-
денций указывает на формирование новых государ-
ственно-конфессиональных отношений в Россий-

ской Федерации, развитие которых можно предуга-
дать в избирательной взаимодеятельности.

Внутренняя политика России ставит перед собой 
такие задачи, как сохранение равноправия диффе-
ренцированных религиозных конфессий; поддержа-
ние идеалов свободы совести; сохранение светски-
направленного вектора, социальное партнерство 
между государственной властью и религиозными 
организациями в формате открытости, полного ра-
венства конфессий на политической арене страны, а 
также предоставление одинаковых возможностей и 
шансов; создание одинаково уважительного образа 
для законно действующих религиозных организа-
ций с помощью обзора СМИ; уважительное отноше-
ние государственной власти ко всем зарегистриро-
ванным, законным религиозным организациям. Так 
же в политики России по отношению к религиоз-
ным организациям лежат принципы терпимости и 
межконфессиональной регуляции отношений. ■
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ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет»

Химия и Биология

Актуальность. Многие соли являются лекар-
ственными средствами. Известно, что сроки хра-
нения приготовленных в аптеке лекарств, строго 
ограничены. Одной из причин является гидролиз, 
которому подвергаются водные растворы солей. 
Меня интересует вопрос: можно ли увеличить срок 
хранения водных растворов, подавляя гидролиз? 
Какие способы управления гидролизом существу-
ют? Как приготовить раствор сильно гидролизую-
щихся солей?  Как усилить или подавить гидролиз? 
Каково практическое применение гидролиза?   Воз-
можно ли управлять гидролизом в соответствии с 
принципом ле-Шателье?

Цель: исследовать способы управления гидро-
лизом и их практическое применение

Гипотеза: предполагаю, что соли, образованные 
различными катионами и анионами при гидролизе 
дают различную кислотность среды водных раство-
ров. Гидролизом, как обратимым процессом, можно 
управлять и использовать возможность управле-
ния процессом на практике.

Объект исследования: а) зависимость между 
характером состава соли и pH её водного раствора; 
б) зависимость полноты гидролиза соли и факто-
ров, влияющих на гидролиз как процесс обрати-
мый.

Предмет: а) взаимосвязь между составом соли и 
характером pH её водного раствора; б) взаимосвязь 
между характером pH водного раствора соли и спо-
собом управления её гидролизом.

Задачи: 
1. Изучить научную литературу по теме «Гидро-

лиз солей».
2 Изучить практическое значение гидролиза.
3. Изучить свойства солей, которые используют-

ся для исследований.
4. Подобрать вещества, регулирующие процесс 

гидролиза солей.
5. Провести эксперимент. Обработать результа-

ты эксперимента 
Научная новизна: исследования управления 

гидролизом открывают возможности нахождения 
способов увеличения сроков хранения водных рас-
творов веществ, в том числе и растворов лекарств, 
способов приготовления растворов и очистки воды.

Практическое значение: моя работа имеет 
практическое значение т.к полученные результаты 

могут быть использованы для изучения процесса 
гидролиза солей и его применения как наглядный 
материал на уроках химии и элективных занятиях

Гидролиз
Гидролиз-процесс обмена между веществом и 

водой. Это не окислительно- восстановительный 
процесс. Катионы и анионы в ходе химической ре-
акции не изменяют свою степень окисления

Эксперимент №1
Цель: исследовать особенности гидролиза раз-

личных солей и варианты управления гидролизом
1.Гидролиз соли однокислотного сильного ос-

нования и слабой двухосновной кислоты: Na2HCO3  
(карбоната натрия).

Ход работы:
С помощью фенолфталеина исследовала 2% р-р 

карбоната натрия-соль, образованную сильным ос-
нованием и слабой кислотой. Цвет раствора стал 
малиновым 

pH>7,среда раствора соли – щелочная. Гидролиз 
идёт по аниону. Фенолфталеин –малиновый.

Управление гидролизом соли карбоната натрия:
Усиление гидролиза: 
1а) Разбавила раствор соли водой. Цвет раствора 

стал более ярким. При уменьшении концентрации 
соли, равновесие гидролиза, как процесса  обрати-
мого, смещается вправо. Гидролиз усиливается.

1б) Исходный раствор нагрела. Цвет раствора 
стал более ярким. При нагревании растворов гидро-
лиз солей усиливается.

1в) К исходному раствору добавила несколько 
капель раствора хлорида цинка. Малиновый рас-
твор исчез, выпал белый осадок. Гидролиз карбо-
ната натрия усиливается при добавлении раствора 
соли, которая гидролизуется по катиону с образова-
нием кислоты. Ионы               соединились с ионами 

   c образованием осадка Zn (OH)2.
Ослабление гидролиза: 
1г) В исходный раствор внесла несколько кри-

сталликов NaCO3. Цвет раствора стал менее ярким. 
При увеличении концентрации раствора соли, ги-
дролиз замедляется.

1д) Опустила пробирку с исходным раствором в 
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стакан со снегом. Через 10 минут цвет раствора стал 
менее ярким. При охлаждении раствора гидролиз 
солей замедляется.

1е) Добавила к раствору карбоната натрия, под-
крашенного раствором фенолфталеина, немного 
раствора щёлочи. Цвет раствора стал более ярким. 
При            добавлении дополнительного количества 
ионов  яркость раствора не снижается, но гидролиз 
карбоната натрия смещается влево, гидролиз за-
медляется.

Гидролиз соли однокислотного сильного основа-
ния и слабой одноосновной кислоты: 

Реакция раствора мыла имеет щелочную среду. 
Именно благодаря гидролизу, соль стеарат натрия 
обладает моющими свойствами

Эксперимент №2
Цель: изучить влияние раствора  гидролизую-

щихся по аниону соли на гидролиз кофеин-бензоата 
натрия и на срок хранения раствора кофеин-бензо-
ата натрия.

Ход работы: приготовила 15% раствор кофеин-
бензоата натрия (контроль) и смесь исходного рас-
твора кофеие-бензоата натрия с добавлением 2% 
раствора гидрокарбоната натрия для уменьшения 
гидролиза соли.

Определим реакцию раствора кофеин-бензоата 
натрия

Вывод: среда раствора слабо-щелочная pH=7,5
Определим реакцию раствора NaHCO3.
Вывод: среда раствора щелочная, pH=9
1.Приготовила смеси раствора кофеин-бензоата 

натрия и раствора NaHCO3.
Чтобы замедлить гидролиз кофеин-бензоата на-

трия можно к его раствору прилить 15 капель 2% 
раствора NaHCO3. Это продлит срок хранения рас-
твора и предотвратит выпадение осадка. 2% рас-
твор NaHCO3 (питьевой воды) безопасен для орга-
низма человека.

Раствор кофеин-бензоата натрия разделила на 

две равные части. К первой части раствора добавила 
15 капель 2% раствора NaHCO3. Вторая часть раство-
ра-контроль

Результат: через 5 суток в растворе кофеин-бен-
зоата натрия выпал осадок, а в смеси раствора ко-
феин-бензоата натрия и раствора NaHCO3 осадка не 
было.

Вывод: вещества, замедляющие гидролиз, уве-
личивают срок хранения раствора препарата.

Эксперимент №3
Цель: приготовить раствор соли, подвергающей-

ся гидролизу - ацетата свинца
Ход работы :
В колбу налила 25 мл дистиллированной воды, 

подкисленной 20-ю каплями уксусной кислоты, за-
тем поместила 2г ацетата свинца (II) и долила под-
кисленную воду до метки 50 мл. Получила прозрач-
ный раствор

Вывод: уксусная кислота подавляет гидролиз 
ацетата свинца.

Заключение
Гидролиз некоторых солей процесс обратимый, 

которым можно управлять  в соответствии с прин-
ципом ле-Шателье.

Выводы:
1. Результаты гидролиза солей зависят от их  со-

става.
2. Процессом гидролиза можно управлять, ис-

пользуя теоретические знания о закономерностях 
протекания обратимых процессов и принципа ле-
Шателье.

3. Водные растворы многих лекарственных пре-
паратов имеют ограниченный срок хранения. При-
чиной этого является гидролиз. Хлорид натрия ги-
дролизу не подвергается, следовательно, срок хра-
нения этого препарата значительно больше.

4. Гидролиз широко применяется для очистки 
воды, для усиления действия моющих средств

5. Гидролиз происходит при приготовлении рас-
творов солей и лекарств. Умение управлять процес-
сом гидролиза позволяет правильно готовить рас-
творы и увеличить сроки годности лекарственных 
растворов. ■
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы 
осуществления множественных самоорганизую-
щихся  токообразущих химических реакций с ис-
пользованием дешевых исходных компонентов для 
производства тепловой и электрической энергии в 
экологически чистых условиях. Проведенный термо-
динамический анализ и оценки указали на хорошие 
перспективы и   значительные преимущества новых 
реакций для решения энергетических проблем.  Про-
анализированы  некоторые типы  электрохимиче-
ских генераторов тока с использованием как  водных 
солевых растворов (например, морская вода), так и  
расплавных сред.  На основе новых представлений 
преложены  химические источники тока, объединя-
ющие  свойства и характеристики,  как нормальных 
гальванических элементов, так и топливных  эле-
ментов1.

Химические источники тока нашли широкое ис-
пользование  в самых различных  сферах челове-
ческой деятельности [1,2,3,4,5].   Обычно  исполь-
зуются  три  типа химических источников тока,   в 
которых протекают окислительно-восстановитель-
ные реакции: сухие или гальванические элементы 
одноразового  действия;   различного типа аккуму-
лятора  (свинцовые, щелочные и др.), относящиеся 
к  перезаряжаемым источникам тока. И, наконец, 
топливные элементы,  относящиеся к   химическим 
источникам тока, в которых  происходит непрерыв-
ное возмещение  расходуемых  реагентов и непре-
рывное удаление образующихся продуктов. В боль-
шинстве топливных элементов электрохимические 
реакции протекают на поверхности  индифферент-
ных электродов. В качестве расходуемых реагентов  
используются газообразные вещества (водород, 
метан, этан) и жидкие (метанол, этанол, бутанол и 
др.) [ 6].

Уместно отметить, что гальванические элементы 
могут быть составлены как на вводно-растворных 
электролитах, а также и на щелочных или солевых 

1 Исследования проводились под научным руководством 
академика  РАН И. И. Новикова  и при активном  участии  
кандидата физико-математических наук  Ю. С. Бурханова.

расплавах. В зависимости от свойств электролита 
гальванические элементы могут быть  низкотем-
пературными (обычно, комнатной температуры) 
и относительно высокотемпературными (от 200 и 
до 500 градусов по шкале Цельсия).  Топливные же 
элементы могут быть  как низкотемпературными, 
так и высокотемпературными (до 1000 градусов по 
шкале Цельсия).

Здесь мы опускаем рассмотрение  источников 
тока, относящихся к ядерной электротехнологии,  
термогальваническим и прочим устройствам.

В последнее время усиленно изучаются возмож-
ности использования катодно-анодных элементов, 
полученными методами нанотехнологий.

На основе анализа  свойств и характеристик 
традиционных химических источников тока и спе-
циально проведенных  теоретических и экспери-
ментальных  исследований было обнаружено, что 
могут быть предложены химические источники 
тока нового типа (электрохимические генераторы 
тока ЭХГ).    Эти новые ЭХГ объединяют свойства, 
как нормальных гальванических элементов, так и 
топливных  элементов. 

Экспериментальные и теоретические исследова-
ния токообразующих реакций для электрохимиче-
ских генераторов нового класса были проведены в 
ИМЕТ РАН в последние годы. Целью этих исследова-
ний являлось создание более совершенного воздуш-
но-солевого электрохимического генератора тока 
(ЭХГ) например, с использованием морской воды. В 
результате этого  был сформулирован новый подход 
в части осуществления  химических реакций, в ко-
торых участвует значительное число компонентов.  
Токообразующие реакции ЭХГ принадлежат к этому 
классу реакций, так как первичный акт взаимодей-
ствия  осуществляется на границе твердой, жидкой 
и газообразных фаз. Многокомпонентные реакции 
в обычных условиях осуществляются с большим 
трудом, и притом в экстремальных условиях (высо-
кие температуры, большие давления, наличие ката-
лизаторов и пр.). Однако, как выяснилось, в системе, 
которая сочетает в себе помимо способных к взаи-
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модействию различных компонентов, находящихся 
в электронных и ионных средах,  осуществление 
многокомпонентных реакций представляет значи-
тельно  меньшие трудности. Допустим, что в расплав 
соли, который является вследствие термической 
диссоциации,  ионным проводником определенного 
типа,  добавляется некоторое количество порош-
ка угля или графита, которые обладают хорошей 
электронной проводимостью.  Вследствие этого, на 
поверхности порошинок, где кроме расплава могут 
находиться и другие вещества, введенные в расплав 
как раз с целью осуществления множественных хи-
мических реакций, будут протекать окислительно-
восстановительные электродные реакции. Причем, 
та часть поверхности порошинок, где в результате 
этих реакций появляется электрон, будет  пред-
ставлять собой катод; а там, где электрон исчезает, 
то есть отбирает-
ся  реагирующими 
веществами, будет 
представлять со-
бой анод. Таким 
образом, каждая из 
порошинок с раз-
мерами в диапазо-
не нанометров в 
рассматриваемых 
условиях  будет 
действовать как 
микрогальваниче-
ский элемент или 
микро-ЭХГ. Особен-
ность этих микроэ-
лементов состоит в 
том,  они представ-
ляют собой практи-
чески короткозам-
кнутые цепи. А так 
число такого рода 
порошинок велико, 
а значит и велика  
их суммарная пло-
щадь , то и интен-
сивность проис-
ходящих реакций, 
то есть  скорость и 
выход продуктов реакций будут весьма значитель-
ными. Так как,   токообразующие электродные реак-
ции вполне аналогичны реакциям при  электролизе, 
то можно считать, что в рассматриваемой системе 
реализуется  объемный электролиз, причем для 
этого не требуется  наличие электрического тока 
от внешнего источника. Следовательно, микро-ЭХГ  
работают за счет изменения внутренней энергии  
реагентов, что достигается  за счет осуществления 
эндотермических реакций  с подводом тепла извне.

В данной работе предлагается новый тип ЭХГ, 
в которых в электродных реакциях  участвуют ма-
териалы электродов (например, уголь, графит или 
металл в порошкообразном состоянии), а также до-
полнительные  вещества, не играющие роль элек-

тродов, т.е. «поставщиков» или « сборщиков» элек-
тронов в процессе электродных окислительно-вос-
становительных реакций.  

Такими веществами могут быть газообразные 
вещества (кислород, хлор) или твердофазные (крем-
незем  SiO2, глинозем  Al2O3 и другие оксиды).

В качестве примера рассмотрим воздушно-соле-
вой (морская вода)  топливно-гальванический эле-
мент,  схема которого представлена на  Рис. 1. Две 
сетчатые пластины из одного и того же металла (на-
пример, никеля),  которые разделены тонкой пори-
стой  диэлектрической перегородкой, погружены в 
сосуд с водным раствором хлорида натрия (аналог 
морской воды), таким образом, чтобы  верхняя часть 
одной из пластин имела контакт с атмосферным 
воздухом, т.е. с кислородом и углекислым газом.

1-корпус реактора; 2-водный раствор хлорида 
натрия; 3- воздушный металлический электрод; 4- 
ионопроводящая перегородка; 5- металлический 
электрод, погруженный в  электролит.

Такая схема образует топливно-гальванический 
элемент со следующими  токообразующими реак-
циями:

2 Na+  + CO2  +½ O2  + 2 e-  =  Na2 CO3 
2 Cl-    +  xMe  = Mex  +  2 e-

2 NaCl   + xMe  + CO2  + ½ O2   =  Na2CO3  + MexCl2  
  

Если в качестве металла использован никель, то 
убыль энергии Гиббса составит 

∆G  =  - 32,4 ккал/моль, а ЭДС = 0,8 В.  В зависи-
мости от конструкции, размеров и условий опыта  

Технические науки

Рисунок 1 - Воздушно-солевой  топливно-гальванический элемент
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плотность тока такого элемента  составляла от 1-10 
мкА/см2  до 50-100 мкА/см2 . При этом необходимый 
для протекания токообразующей реакции углекис-
лый газ и кислород  поступал от окружающей среды 
самотеком.  В случае активного продувания возду-
хом соответствующих электродов интенсивность 
реакций значительно повышалась и указанные 
электрические показатели увеличивались на поря-
док и более.

 В качестве электродов использованы сетки из 
никеля,  одна из них находится снаружи стакана и 
плотно прилегает к стенкам, другая погружена вну-
три стакана в раствор  электролита. Электрические 
параметры этой конструкции сходны с  предыду-
щим вариантом.

Более перспективным вариантом  водно-солево-
го топливно-гальванического элемента  может быть  
электрохимический генератор тока, в котором  ме-
таллические электроды заменены на  материалы на 
основе графита или угля (кокса и др.).  Возможный 
вариант такого рода элемента представлен на Рис. 
3.  Особенность этого элемента состоит в том, что  
металлические электроды, замененные на графи-

товые стержни или пластины, размещены в сосуде 
с водным раствором хлорида натрия. С целью по-
вышения  плотности тока один из электродов был 
помещен  в спрессованный порошок графита, от-
деленного от раствора электролита,  проницаемым 
для ионов натрия материалов, в качестве которого, 
например, может быть использован асбест.

В этом случае токообразующие реакции имеют 
следующий вид: 

2 Na+     + C  3/2 O2   + 2 e-   =  
= Na2 CO3

2 Cl-    = Cl2    +  2 e-    
2 NaCl     +  c   3/3 O2    =  

Na2 CO3      + Cl2

Убыль энергии Гиббса в этой 
реакции  равна   ∆G =- 65 ккал/
моль, в этом случае ЭДС  по из-
вестным законам равна  1,8 В.

В указанной реакции во-
дный раствор хлорида  натрия 
служит источником ионов на-
трия,  образующихся в водном 
растворе вследствие  классиче-
ской  электролитической диссо-
циации. Другими словами, в этой 
реакции  происходит нетрадици-
онное «горение» углерода  с об-
разованием  соды  и газообраз-
ного хлора.  Для упрощения при-
веденного рисунка не указаны 
традиционные  устройства для 
сбора хлора. 

Величина на внешних элек-
тродах в данных ЭХГ варьиро-
валась  в пределах  от 0,1 до 1,0 
В, а величина  плотности тока  в 
пределах  10-100 мкА/см2. Было 
замечено, что при продувке  
воздухом электролита вблизи 
электродов  плотность  тока по-
вышалась на один-два порядка 
без особых помех.  Думается, 
что  при дальнейшем изучении, 
исследовании и совершенство-
вании  такого рода ЭХГ они мо-
гут стать  одним из источников  

электрической энергии вообще и, в частности,  ис-
точниками  тока для  электролиза воды с целью по-
лучения достаточно дешевого водорода.

Укажем на некоторые возможности  увеличения 
плотности тока  в рассматриваемых  генераторах. 
Во-первых, весьма перспективно использовать по-
ристые объемные электроды в виде механически 
спрессованных порошков электронопроводящих 
материалов (металлов, графита или угля).  Во-
вторых,  можно создавать мономолекулярные или 
моноатомные газовые покрытия на поверхности 
материала электродов с помощью периодического 
осуществления тех или иных электролизных про-
цессов, например, электролиза воды. В этом случае 

Рисунок 2 -  Воздушно-солевой топливно-гальванический элемент 
с «сухим» металлическим электродом

1- внешний  «сухой»  металлический сетчатый электрод; 2-корпус ре-
актора (элемента ЭХГ)  из ионопроводящего материала при повышенной 
температуре (бета-глинозем);  3- клемма катодного электрода; 4- клемма 

анодгого электрода; 5- электролит (расплав хлорида натрия).
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электродные реакции будут осу-
ществляться на всей разветвлен-
ной поверхности  электродов, на 
которой существует такое покры-
тие. И, в-третьих, создавать моно-
молекулярные или моноатомные 
газовые покрытия  на поверхности 
материалов электродов химиче-
скими способами за счет создания  
соответствующих условия (темпе-
ратура, давление, газовый состав 
окружающей среды, внешние из-
лучения и др.). 

В нашем случае наибольший 
интерес представляют возможно-
сти электрохимического сжигания  
некоторых металлов для произ-
водства электрической энергии. В 
качестве первого примера рассмо-
трим  ЭХГ, в котором для получе-
ния электрического тока сжигает-
ся железо  (Рис. 4.).

Токообразующая реакция име-
ет следующий вид:

2 Na+     +  2 H2O  +  1/2   O2   +  
2e-    = 2 NaOH   +  H2O

2Cl-    +  Fe  =  FeCl2  +  2 e-  
Суммарная реакция имеет 

вид:
2 NaCl    + H2O  + 1/2  O2   + Fe  = 

2 NaOH    +FeCl2  

ЭДС генератора в этом случае 

равно 0,25 В.  При этом ре-
акция регенерации  хлорида 
натрия имеет вид:

2 NaOH  +  FeCl2  = 2 NaCl  + 
Fe(OH)2 .  Оксид железа выпа-
дает в осадок.

Интересные возможности 
представляет вариант элек-
трохимического «сжигания» 
алюминия для производства 
электрической энергии.  Ни-
жеследующие химические 
уравнения описывают анод-
но-катодные реакции  ЭХГ с 
использованием в качестве 
расходуемого материала ме-
таллический алюминий.

Al     =   Al+3     +  3e-       
O2     +   2H2O    +  4 e- =  4 (OH)-

 ---------------------------------------------------------------         
4 Al  +6 H2O     +3 O2  = 4 Al 

(OH)3
Изменение энергии Гиб-

бса равно  -744 ккал/моль, а 
энтальпия  -803   ккал/моль.

В перерасчете на кг полу-
чим, что  электрохимическое 

Рисунок 3 -  Схема воздушно-солевого графитового  электрохимического ге-
нератора тока: 

1- электролит;  2- графитовый электрод;  3- графитовый электрод, погружен-
ный в порошок графита; 4-трубка с порошком графита, отделяющая электролит 

от порошка, но проницаемая для ионов натрия; 5- порошок графита; 6- стенка 
сосуда из диэлектрического материала

Рисунок 4 - Принципиальная схеме ЭХГ с использованием железа.
1 - электролит (водный раствор хлорида натрия); 2- пористая эиэлек-

трическая перегородка (мембрана); 3- стенка сосуда из диэлектрика; 4- 
верхний графитовый электрод; 5- воздушные каналы; 6- верхняя положи-
тельная клемма; 7- нерасходуемый объемный  катод( например, из порошка 
угля  или графита); 8- электронопроводящая среда (металлический поро-
шок,  пучки проволоки,  сетка и пр.);  9-  нижний (отрицательный) электрод, 
например, из низкосортного железа; 10-нижняя клемма;. 11- резервуар для 

подачи воздуха через нижние каналы.
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«сгорание» алюминия при комнатной температуре 
равно примерно теплоте сгорания каменного угля.

Теоретическое значение ЭДС равно около 2, 7 В, 
а практически в пределах 0,5-1,5 В. Эта величина 
сильно зависит от свойств и химического состава 
металлических катодов, состава и состояние элек-
тролита, конструкции и размеров анодов и катодов 
и т.д. Все рассмотренные единичные генераторы 
могут быть скомпонованы в блоки с целью повыше-
ние электрической мощности. Возможный вариант 
схемы такого рода генератора представлен на Рис.5.

Нами рассмотрены и другие возможные вари-
анты, например,  большой практический интерес 
представляют электрохимические генераторы тока 
без использования металла в качестве электродов.  
Рассмотрим   возможную схему и конструкцию еди-
ничного элемента  ЭХГ (Рис. 6.) . 

Обратимся к краткому анализу химических ре-
акций в предлагаемом генераторе. В определенных 
условиях  в согласии с термодинамикой разрешены 
реакции между хлоридом натрия и кремнеземом в 
присутствии  углерода  в виде порошка графита или 
угля с выделением в результате реакции кислорода. 
Эти реакции имеют вид:

2  NaCl   +  4 Si O2   =  SiCl4    +  Na2Si3O7  + 1/2 O2
и другой вариант реакции имеет вид:
2   NaCl    +  3 SiO2    =  SiCl4   +  Na2 Si2 O5  +  1/2 O2 ;
Эти  реакции осуществляются как токообразую-

щие на каждой порошинке угля или графита, игра-
ющей роль отрезка электрической цепи с электрон-
ной проводимостью, соединенной с другим отрез-
ком электрической цепи с ионной проводимостью, 
образованным расплавов хлорида натрия вокруг 
каждой порошинки угля или графита.

Первая из вышеприведенных реакций рассма-
тривается нами как наиболее вероятная, а именно:

Реакция в катодной области:  2 Na+    + 3 SiO2  +    
1/2 O2  + 2 e-  = Na2Si3O7 ;

 в анодной области:  2 Cl- + SiO2   = SiCl4  + O2     + 2 e- ;
В итоге имеем:   2 NaCl  + 4 SiO2  = SiCl4     +   Na2Si3O7    

+  1/2 O2 .
Изменение энергии F  при комнатной темпера-

туре составляет в ккал/моль:
                         -175     -4 х 197      -147,5     -777,3

H   ккал/моль      -197,5  -4х215        -163        -820,5.
S кал/моль.град.  217,3    4х10              80           64,5       1/2 х49

Или:            ∆F   =  +38,2 ккал/моль;
                     ∆H   =  +77 ккал/моль;

                     ∆S  =   +94,3  кал/
моль.град.

В последних эксперимен-
тах обнаружились интересные 
особенности.  Из приведенных 
величин ∆F, ∆H и  ∆S  следу-
ет.  Во-первых, данная реакция 
осуществляется как самопро-
извольная при температурах, 
превышающих 440 О С, т.е. при   
Т>∆F/∆S . Именно при этих тем-
пературах  наблюдались цеп-
ные реакции и начиналась рабо-
та безкислородного ЭКХ.   Дей-
ствительно, из-за эндотермиче-
ского характера  образования 
кислорода происходит охлаж-
дение  поверхности порошинок  
угля в процессе образования на 
них кислорода в качестве про-
дукта  электродной реакции. 
Взрывной характер  процесса  
обусловлен, по-видимому,  со-
гласованным одновременным 
выделением  кислорода на 
большинстве имеющихся по-
рошинок угля.  Такая согла-
сованность устанавливается 
вследствие цепной реакции 
распространения образования 
кислорода. Во-вторых,  из срав-
нения приведенных изменений  
термодинамических функций  
уравнения образования  кисло-
рода и соответствующих вели-
чин для предполагаемых урав-

Рисунок 5 -  Принципиальная схема  ЭХГ с использованием алюминия.
1-_воздуховод в пространство между алюминиевой оболочкой  и пористой 

стенкой резервуара с порошком графита или угля, 2- стенка сосуда ЭХГ из диэ-
лектрика, 3- электролит (водный раствор хлорида натрия), 4- пластины алю-
миния (в виде тонкостенного кольца вокруг  сосуда с порошком графита или 
угля), 5- пористая перегородка, проницаемая для ионов и электронов, 6- гра-
фитовый (монолитный)  электрод, 7- резервуар с порошком графита или угля, 
8- пластина (кольцевая)  из алюминия, 9- воздуховод в резервуар с порошком 

графита или угля, 10- воздуховод по типу 1. 
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нений токообразующих реакций  в ЭКГ, например, 
уравнения вида:
       2NaCl+ 1/3Al2O3+3/2C+3/2 O2=Na2CO3+2/3 AlCl3+1/2CO2

H =197,5 -133,3                                -271          -95         -47,
или:      ∆H=  - 82,2 ккал/моль  с потреблением 3/2  

молей  кислорода, следует, что за счет энергии этой 
токообразующей реакции  не может идти реакция 
с образованием кислорода без подвода энергии из-
вне, т.е.

2 NaCl    +   4 SiO2   = SiCl4   +  Na2Si3O7  +  1/2  O2    ,  так 
как энтальпия реакции

 ∆H =+77 ккал/моль с выделением только 1/2 
моли кислорода. Отсюда вывод: для осуществле-
ния  реакций с выделением кислорода в катодной 
массе вышерассмотренного ЭКХ необходим подвод 

энергии извне. С этой точки зрения, предложенный 
ЭХГ  является преобразователем тепловой энергии 
в электрическую с высоким КПД.

Кроме того, рассмотренные схемы ЭХГ  и возмож-
ные конструкции реакторов целесообразно компо-
новать в универсальные агрегаты, одновременно 

производящие помимо тепловой и электрической 
энергии и ряд полезных продуктов.

Основные выводы.
1. Установлено теоретически и эксперимен-

тально существование нового класса ЭХГ, основан-
ных на осуществлении  электродных реакций с уча-
стием: материала электродов; веществ, подводимых 
извне; и  ионов электролита. Эти ЭХГ  были названы 
нами топливно-нормальными ЭХГ, т.к. объединяют 
в себе признаки топливных и нормальных элемен-
тов одновременно.

2.  Проведены эксперименты с различного 
типа  топливно-нормальных ЭХГ с использование 
в качестве электродного материала: уголь, графит 
или металл; в качестве веществ, подводимых к элек-

тродам извне – кислород воздуха, 
глина (глинозем) и песок (крем-
незем); а в качестве электролита 
водный раствор хлорида натрия 
(морская вода) с различными 
добавками  других солей или их 
расплавы.

3. Установлено (теоретически 
и экспериментально)  существо-
вание эндотермических реакций  
(∆H> 0)  между песком (SiO2)  с 
хлоридом натрия в расплаве в 
присутствии порошка угля (или 
графита), которые являются 
токообразующими (∆F <0)  при  
Т >440О С  и реализуются на каж-
дой порошинке угля.

4. При использовании в уголь-
ных топливно-нормальных ЭХГ  
в качестве катодного материа-
ла смеси порошка угля и песка 
становится возможным работа  
ЭХГ без подведения кислорода 
к катодному материалу, но при 
обязательном подведении тепла 
извне  для осуществления эндо-

термической реакции  между солью и песком (в при-
сутствии угля)  с выделением кислорода.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РФФИ РАН №14-00208А «Электрохимиче-
ский генератор на морской воде»; №14-00217А «По-
лучение дешевого водорода». ■

Рисунок 6 - Схема безкислородного  ЭКХ.
1.  - графитовые токоотводы;  2-ионопроводящая перегородка; 

2. ионопроводящая перегородка; 3-объемный катод из сме-
си порошка угля и кремнезема в расплаве хлорида натрия;
3. клапан для регулирования давления кислорода в реакторе;

4. отсос анодных газов;
5. объемный анод из смеси порошка угля и глинозема;

6. огнеупорная стенка реактора.
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Введение
Задача разработки трехмерных жестовых интер-

фейсов связана с задачами удаленного взаимодей-
ствия с реальными или виртуальными объектами. 
Например, при разработке медицинских приложе-
ний для работы в хирургической операционной 
необходимо обеспечить режим стерильности, что 
затруднительно при использовании привычных 
устройств. Аналогично, целый ряд современных 
диагностических и хирургических методик предпо-
лагает использование излучений различных типов. 
Соответственно, требование радиационной без-
опасности приводит к необходимости управления 
приборами со специальных защищенных пультов. 
Однако создание таких удаленных рабочих мест не 
всегда удобно для медиков, так как требует времени 
для переключения в традиционный режим ведения 
операции, если такая необходимость возникает при 
каких-то непредвиденных обстоятельствах. То есть, 
при разработке современных методик диагностики 
и лечения имеют место ситуации, когда использо-
вание традиционных методик взаимодействия с 
компьютером резко усложняет работу медиков.

Подобные в чем-то задачи обеспечения взаимо-
действия возникают при разработке систем ком-
пьютерной визуализации на базе сред виртуальной 
реальности, предполагающих эффект присутствия. 
(Информацию о ранних исследованиях в этом на-
правлении см. в [1,2,3].) Здесь при использовании 
обычных средств ввода при работе также могут 
возникать проблемы непрерывного перехода от из-

учения виртуального мира к поиску нужных клавиш 
или иных устройств. Использование для манипуля-
ций и навигации в виртуальном мире специальных 
джойстиков также не всегда удобно.

Таким образом, возникает задача  разработки 
новых, удобных для осуществления основной дея-
тельности пользователей человеко-компьютерных 
интерфейсов для взаимодействия, как с реальными, 
так и с визуальными (виртуальными) объектами. В 
данной работе мы сделаем обзор возможностей ис-
пользования естественных человеко-компьютер-
ных интерфейсов, обращая особое внимание на же-
стовые трехмерные интерфейсы и их возможности 
при использовании в медицинских целях. Описыва-
ется прототипная реализация, основанного на рас-
познавании жестов, программно-аппаратного ком-
плекса распознавания жестов «Виртуальная рука» 
Также будут рассмотрены некоторые вопросы оцен-
ки профессиональных интерфейсов.

Естественные интерфейсы
Аппаратные средства современного человеко-

компьютерного взаимодействия появились более 
50 лет назад вместе с первыми дисплеями. Уже к 
середине 60-ых годов XX века сложился опреде-
ленный набор устройств ввода информации - ал-
фавитно-цифровая и функциональная клавиатура 
дисплеев, наборный диск, световое перо, осущест-
влявшее ввод в различных режимах, мышь (перво-
начальное название – bug - жук). Чуть позднее поя-
вились джойстики (joystick), трэк-боллы (trackball), 
тач-скрины (touch-screen – сенсорные экраны). Та-
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кие интерфейсы, реализуемые за счет операций с 
какими-либо устройствами, можно назвать девайс-
ными интерфейсами (Device Interfaces) в отличие 
от естественных пользовательских интерфейсов 
(Natural User Interfaces - NUI.) 

Используется несколько определений естествен-
ных интерфейсов. В одних из них упор делается на 
то, что в рамках естественных интерфейсов пользо-
вательские операции интуитивно понятны и осно-
ваны на естественном бытовом поведении. В других 
говорится о базирующемся на естественных эле-
ментах фактически незаметном интерфейсе (или 
становящимся таковым после его освоения пользо-
вателем).

Мы, говоря о естественных интерфейсах, будем 
иметь в виду интерфейсы, построенные на фикса-
ции и распознавании какой-либо комбинации дви-
жений человека или активности его органов.

Примеры систем, на базе естественных интер-
фейсов можно найти в обширной зарубежной и от-
ечественной литературе по данному вопросу. 

Мы рассмотрели те известные из современной 
практики разработок интерфейсы, которые могут 
рассматриваться как естественные, и упорядочили 
их сверху вниз. (В буквальном смысле – «с головы до 
пят».) Получился следующий список:

- Интерфейс мозг-компьютер (нейрокомпьютер-
ный интерфейс, Brain-Computer Interfaces);

- Интерфейсы на основе непосредственного ис-
пользования нервных импульсов;

- Интерфейсы, основанные на распознавании 
речи;

- Интерфейсы, основанные на распознавании дви-
жения губ;

- Интерфейсы, основанные на распознавании ми-
мики;

- Интерфейсы, основанные на распознавании пе-
ремещения взгляда (Eye Gaze или Eye Tracking);

- Тактильные интерфейсы;
- Интерфейсы, основанные на фиксации движений 

(motion capture) всего тела человека или отдельных 
органов (головы, всей руки, кистей рук, пальцев, ног).

При этом необходимо учитывать возможность 
комбинации в рамках одной реализации фиксации 
нескольких естественных активностей человека. 

Нейрокомпьютерные интерфейсы основаны 
на распознавании собственной электрической ак-
тивности мозга (ЭЭГ), связанной, в частности, с дви-
жениями рук и ног и формировании команд на пере-
мещение реальных или виртуальных объектов. Это 
направление активно развивается последние деся-
тилетия, как за рубежом, так и в нашей стране. Со-
бран обширный корпус трудов исследователей раз-
личных стран по данной тематике. (См., например, 
сайт лаборатории нейрофизиологии и нейро-ком-
пьютерных интерфейсов МГУ [4], а также [5,6,7]). 
В связи с темой этой статьи интерес представляют 
работы по использованию интерфейсов данного 
типа в системах виртуальной и расширенной реаль-
ности как для манипуляции объектами, так и для 
осуществления навигации в виртуальном простран-

стве [8,9].
Интерфейсы на основе непосредственного ис-

пользования нервных импульсов описаны в «све-
жих» публикациях 2013 года, анонсирующих, в част-
ности, создание протезов нового типа [10]. (Также 
известны примеры протезов рук, построенных на 
базе нейрокомпьютерных интерфейсов.)

Распознавание речи – одно из самых популяр-
ных приложений идей искусственного интеллекта. 
Именно в данном направлении получены реальные 
результаты. Существующие приложения уже ис-
пользуются в бытовых условиях (например, запро-
сы к мобильным устройствам, управление лифтами 
и пр.) Интерфейсы, основанные на распознава-
нии движения губ можно рассматривать в качестве 
вспомогательных, позволяющих повысить точность 
систем распознавания речи [11]. 

Распознавание направления взгляда и мими-
ки человека может использоваться в целях органи-
зации человеко-компьютерного взаимодействия в 
системах визуализации (cм. монографию [12] и ра-
боты [13,14]). На шлемах, использовавшихся в ави-
ационных тренажерах, послуживших основой для 
систем виртуальной реальности, изображение под-
страивалось в зависимости от направления взгляда 
пилота. Интерфейсы, основанные на распознавании 
мимики и направления взгляда, также разрабаты-
ваются для обеспечения связью людей, потеряв-
ших способность двигаться и даже говорить. В по-
следнее время популярным стало использование 
интерфейсов на основе распознавания направления 
взгляда в играх. Часто такие интерфейсы применя-
ются в комплексе с другими типами естественных 
интерфейсов [15-16].

Тактильные интерфейсы интересуют нас в 
связи с созданием жестовых интерфейсов и обеспе-
чением обратной связи при работе в средах вирту-
альной реальности и с «большими» экранами [17-
19].

При организации перемещения в виртуальном 
пространстве широко используются естественные 
интерфейсы, основанные на фиксации и распоз-
навании движений всего тела человека или от-
дельных органов.

В первый период развития сред виртуальной 
реальности использовали специальные костюмы, 
фиксирующие движения ног. Сейчас  активно ис-
пользуются специальные панели и платформы, 
шаги и перемещения по которым связывались с пе-
ремещениями в виртуальном пространстве [20-23]. 
В работе [21] реальная ходьба рассматривалась как 
лучший способ организации перемещений в вирту-
альной среде по сравнению с виртуальной ходьбой 
или полетом. С другой стороны, представляется, 
что перемещение в абстрактных виртуальных про-
странствах проще организовывать за счет вирту-
ального полета. (Заметим, что перемещение в вир-
туальном пространстве, которое неподконтрольно 
пользователю, может вызвать у него неприятные 
ощущения, описываемые понятием киберболезнь.) 

В работах [24] и [25] описываются возможности 
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использования движений ног для создания есте-
ственных интерфейсов различного назначения, 
оставляющих свободными руки.

Ряд работ посвящены мультимодальным есте-
ственным интерфейсам, в которых используется 
сразу несколько методик человеко-компьютерного 
взаимодействия – жесты рук, движения ног, фикса-
ция взгляда, тактильные интерфейсы [26-29].

Возможны различные подходы к анализу есте-
ственных интерфейсов и их структуризации. Общая 
таксономия жестовых интерфейсов содержится в 
обширном (хотя и несколько устаревшем) техниче-
ском отчете Саутгемптонского Университета [30]. В 
этой работе в основу классификации положены сле-
дующие принципы:

- Область приложения;
- Технологии, поддерживающие интерфейсы (раз-

деляются на персептивные и неперсептивные; по 
нашей терминологии – на “естественные” и “девайс-
ные”, хотя в данном случае техника типа джойстика 
или тач-скрина используется для реализации же-
стов);

- Реакция системы (визуальная, звуковая, коман-
ды процессора, etc.);

- Стили жестов (указательные, жестикуляция, 
манипуляция, семафоры, знаковые языки, etc.).

Анализируя область приложения, мы провели 
отбор интересующих нас  работ, связанных с ис-
пользованием естественных интерфейсов в систе-
мах компьютерной визуализации, в том числе, на 
базе сред виртуальной реальности. Задачи, возни-
кающие при разработке средств интерфейса для 
сред виртуальной реальности, описаны достаточно 
давно. Указывается, что разработки интерфейсов 
должны увязываться с реализацией визуальных 
сцен [31]. В системах используются комплексные 
интерфейсы, включающие, в частности, и шлем 
виртуальной реальности с отслеживанием направ-
ления взгляда, и качающуюся платформу, обеспе-
чивающую, иллюзию падения, и привычную мышь 
[32]. Такие комплексные (мультимодальные или 
многомодальные) интерфейсы для систем визуа-
лизации на базе виртуальных сред могут включать 
в себя одновременно ввод жестов и распознавание 
речи [33,34,35]. В ряде случаев в системах вирту-
альной или расширенной реальности может пона-
добиться взаимодействие с реальными объектами 
[36]. Интересный обзор состояния дел (на конец 
прошлого десятилетия) в области интерфейсов для 
систем визуализации  на базе виртуальных сред 
можно найти в работе [37].

Как уже отмечалось, еще одна интересующая нас 
область приложения связана с созданием медицин-
ских хирургических интерфейсов, в частности, для 
работы в стерильных зонах операционных. Пред-
ставляется, что для подобных случаев лучше всего 
подходят интерфейсы на базе жестов рук. Нами со-
бран обширный корпус публикаций за последние 
два десятка лет. Их краткий обзор будет сделан в 
следующем разделе.

Сейчас сделаем ряд замечаний по сути проблемы 

естественных интерфейсов.
Прежде всего, обратим внимание на противо-

речие, содержащееся в описании класса интерфей-
сов NUI. Подразумевается естественный (natural) 
интер фейс с компьютером, то есть с заведомо ис-
кусственным объектом. В природе  (nature) нет ком-
пьютеров, а у человека нет органов, которые можно 
непо средственно без какой-либо аппаратуры (хотя 
бы простой видеокамеры) связать с каким-нибудь 
входом вычислительной системы.

В каком-то смысле можно говорить, что устрой-
ствами (devices) в случае естественных интерфей-
сов становятся органы тела самого оператора. Опыт 
показывает, что пользоваться такими “устройства-
ми” зачастую сложнее, чем обычными манипулято-
рами или кнопками. То есть, “естественные” интер-
фейсы могут стать более сложными и неудобными 
для пользователя по сравнению с “девайсными”, так 
как требуют напряжения человека для повторения 
и четкой фиксации движений (или их мысленных 
образов в случае нейрокомпьютерных интерфей-
сов). Наблюдения показывают, что в этих случаях 
взаимодействие с компьютером оказывается не-
устойчивым, процент неправильного распознава-
ния команд весьма высок. При использовании есте-
ственных интерфейсов вообще возникают пробле-
мы, связанные с качеством и скоростью распозна-
вания звуков, движения глаз, положений тела и т.п. 
Сходные проблемы могут возникать при использо-
вании сложных жестовых языков или языков «сема-
форного» типа. Здесь, перед пользователем, кроме 
задачи фиксации движений, стоят задачи изучения 
дополнительного языка и четкого воспроизведе-
ния его элементов перед устройством ввода. Отме-
тим, что использование жестов характерно в усло-
виях общения «человек-человек». Причем для раз-
личных национальных культур характерна разная 
интенсивность такого обмена. Специалисту в про-
цессе его основной деятельности надо будет вести 
дополнительные действия, причем возможно не 
слишком для него естественные, например, показы-
вать какие-то комбинации пальцев перед камерой. 
Схожие аргументы по поводу «неестественности» 
естественных (natural) интерфейсов приведены в 
работе [38].

В принципе интуитивно понятным интерфейс 
становится в случае, если его использование опи-
рается на предыдущий опыт пользователя. В этом 
отношении интуитивно понятными являются, как 
раз, “девайсные” интерфейсы, которые уже на са-
мом раннем этапе опирались на опыт работы поль-
зователей с радиоприемниками, проигрывателями 
и телевизорами.

Обратим внимание еще на одно различие между 
“девайсными” и “естественными” интерфейсами. 
Распознавание команды в первом случае происхо-
дит чрезвычайно просто – от устройства приходит 
его код и данные определенного формата. Аппарат-
ное обеспечение естественных интерфейсов, как 
правило, резко сложнее кнопок, джойстиков, etc. 
Также естественные интерфейсы требуют серьез-
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ных усилий по распознаванию образов, основанно-
го на различных, достаточно сложных алгоритмах. 
Правда, в последнее время стали доступны для 
широкого использования современные программ-
но-аппаратные средства захвата движений и каче-
ственные видеокамеры или целые комплексы сте-
реокамер.

В тоже время использование естественных ин-
терфейсов в целом ряде случаев оказывается необ-
ходимым. Кроме интерфейсов для пользователей 
с ограниченными возможностями, это может быть 
вызвано и необходимостью освободить руки для 
другой работы или, как уже говорилось, требовани-
ями соблюдения режима стерильности в операци-
онной.

Жестовые интерфейсы медицинского назна-
чения

К настоящему времени корпус текстов по распоз-
наванию жестов и жестовым интерфейсам насчиты-
вает очень большое количество текстов. Среди них 
немало работ, описывающих исследования и опыт-
ные разработки в области жестовых интерфейсов 
медицинского назначения, которые начались уже 
в 80-ых годах XX. В отобранных нами статьях, напи-
санных в последние два десятилетия [39-65], нас ин-
тересуют, кроме общих постановок, такие вопросы, 
как формулировка задачи, математические основы 
алгоритмов распознавания жестов, использованных 
в разработанных программных системах, приме-
няемая аппаратура и, конечно, общие результаты 
исследований и опытных разработок. Отбор прохо-
дил по близости  к нашей постановке задачи разра-
ботки жестовых интерфейсов для использования в 
хирургической практике. В этом плане мы обнару-
жили большое сходство с исследованиями, которые 
проводились при участии (и, видимо, под руковод-
ством) J.P. Wachs’а, работающего сейчас в США. Про-
веденный обзор показал картину развития данного 
направления.

Мы уже говорили, что использование жестовых 
интерфейсов в медицине мотивируется, как прави-
ло, необходимостью поддержки режима стерильно-
сти в операционных. Кроме этого, постановка зада-
чи может быть связана с манипуляциями в рамках 
сред виртуальной и расширенной реальности трех-
мерными объектами медицинской визуализации, 
полученными при исследованиях организма. Также 
делались попытки использовать такие интерфейсы 
в качестве дополнительного источника для пере-
дачи информации  в ходе серьезных операций. По-
этому в качестве жестов рассматривались не только 
движения рук, но и движения всего тела, движения 
головы иногда в комбинации с анализом движения 
глаз. (Однако следует отметить, что многие работы 
содержат, скорее, постановку проблемы, а не реаль-
ные решения. В написанных в последние годы ста-
тьях также зачастую описываются только лишь ма-
кеты систем.)

Уже в работах 90-ых годов в ряде работ был по-
ставлен вопрос о языковой составляющей жестовых 
интерфейсов. В качестве базы интерфейсов рас-

сматривался некоторый аналог языка глухонемых. 
Такая точка зрения на язык жестов хирурга сохра-
нилась по сей день. Представляется, что общение с 
компьютером во время операции посредством боль-
шого набора достаточно сложных жестов языка, по-
добного языку глухонемых, противоречит принци-
пам разработки профессиональных интерфейсов. В 
случае профессиональных интерфейсов цель дея-
тельности пользователя предопределена заранее. 
Постановка задачи в целом диктует требования к 
интерфейсу. “Профессионал” также не может отка-
заться от использования интерфейса, так как его де-
ятельность строго регламентирована. Проектиров-
щик интерфейса должен изучить цели и особенно-
сти данной деятельности с тем, чтобы не исказить 
ее и не вносить в нее дополнительные сложности. 
Профессиональный интерфейс не должен предпо-
лагать деятельности, противоречащей или отвле-
кающей пользователя от основной задачи. Это тем 
более важно, когда речь идет об использовании 
интерфейса хирургом во время операции. Да и для 
организации работы с медицинскими образами ис-
пользование жестов не слишком естественно, хотя и 
не столь мешает выполнению основные для врача 
задач. Поэтому  использование вместо полноценных 
знаковых языков небольшого набора пальцевых поз 
(комбинаций пальцев) может быть оправдано, если 
этот набор служит маркерами для переключения 
режимов распознавания движений рук.

В ранних работах (90-ых годов) по жестовым ин-
терфейсам медицинского назначения собственно 
проблемам разработки алгоритмов распознавания 
уделялось сравнительно мало внимания. Распоз-
навание жестов основывалось на актуальных и по-
пулярных на время написания методиках, напри-
мер, на нейронных сетях. В работах более позднего 
времени появляются новые подходы, например, 
метод опорных векторов [62], или приобретшие 
популярность методы распознавания, основанные 
на эластичных графах [63,65]. В тоже время в ряде 
работ предприняты попытки, как представляется, 
преждевременной формализации жестовых интер-
фейсов. Не удалось найти примеров анализа связи 
выбора методов распознавания жестов и характера 
движений оператора в ходе его профессиональной 
деятельности.  

Интересно, что для экспериментальных раз-
работок 90-ых годов использовалась достаточно 
сложные специально разработанные аппаратные 
комплексы, в том числе, известных фирм. (Правда, 
иногда всё сводилось к распознаванию достаточно 
простых движений, например, двумерных жестов 
– следов мыши.) В настоящее время в подобных си-
стемах для распознавания движений в 3D чаще ис-
пользуются стандартные стерео и ранжированные 
камеры различного типа. 

Важной задачей является оценка интерфейсов. 
В работах, описывающих разработку жестовых ин-
терфейсов, интерес представляет поставленная 
проблема учета, как стресса пользователя, так и 
физических усилий, затраченных им при работе. В 
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тоже время при оценке интерфейса не учитывает-
ся основная деятельность пользователя (в данном 
случае врача-хирурга) и усилия, необходимые для 
переключения с основного типа деятельности на 
работу с интерфейсами. В ряде работ для оценки 
сложности жестового языка рассматриваются уси-
лия по переходу от жеста к жесту, но в общем слу-
чае проблемы эргономики жестовых интерфейсов 
разработаны слабо. В тоже время наблюдения при-
меров реальных компьютеризированных медицин-
ских систем показывают, что переходы от работы с 
традиционной медицинской аппаратурой к челове-
ко-компьютерным интерфейсам могут при возник-
новении каких-либо нештатных ситуаций вызвать 
стресс у врача.

Оценка профессиональных интерфейсов
Рассматриваемые нами естественные интерфей-

сы являются инструментом специалистов-медиков, 
использующих их как средство для осуществления 
своей профессиональной деятельности. 

Проектировщик интерфейса должен изучить 
цели и особенности данной деятельности с тем, что-
бы не исказить ее и не вносить в нее дополнитель-
ные сложности. В “профессиональные” интерфейсы 
по нашему мнению не следует включать сложные 
настройки, и вообще всего того, что может в каком-
либо смысле рассматриваться как программирова-
ние, так как программирование является самостоя-
тельной деятельностью, дополнительной к основ-
ным обязанностям профессионала-медика. В этом 
плане необходимы лаконичные интерфейсы с ми-
нимальными требованиями к памяти и вниманию 
пользователя. Отсюда вытекает необходимость за-
поминания и восстановления текущего состояния и 
контекста интерфейса. Возникает проблема оценки 
качества профессиональных естественных интер-
фейсов. По нашему мнению привычные методики 
оценки качества интерфейсов здесь не всегда при-
менимы. Для инструментальных интерфейсов не 
подходят критерии качества и usability, используе-
мые при оценке развлекательных сайтов и социаль-
ных сетей, такие как, время пребывания на страни-
це, количество “кликов” по той или иной картинке, 
субъективные оценки небольшого числа опрошен-
ных и т.п. [66]. Оценки usability должны проводить-
ся после анализа деятельности будущих пользова-
телей, после анализа адекватности проектируемых 
действий и операций пользователей поставленным 
целям. Эти оценки должны также опираться на се-
рьезный эргономический анализ интерфейсов.

При оценке качества профессиональных интер-
фейсов необходимо учитывать результативность, 
скорость и точность выполнения действий пользо-
вателя-оператора. Необходим учёт его физических 
и психологических нагрузок, также как и учет стрес-
са, возникающего в процессе деятельности. Такие 
оценки должны проводиться во время работы поль-
зователя за счет объективных измерений. (Хотя в 
качестве дополнения нужны опросы и интервью 
пользователей-профессионалов.)

Еще раз обратим внимание на то, что в обычных 

условиях жесты служат для подкрепления речи, 
придания ей дополнительной эмоциональной окра-
ски или в случае, когда речью по каким-либо причи-
нам нельзя воспользоваться. Жестовые языки при 
передаче сигналов требуют специального обуче-
ния. языки, используемые для управления (напри-
мер, при работе на подъемных кранах и т.п.), содер-
жат ограниченный набор жестов. Можно провести 
оценку количества смыслов, передаваемых за счет 
языка статических жестов. Необходимо учитывать 
возможность различения таких жестов, причем не 
только (и не столько) при помощи компьютерных 
методов распознавания изображений, а самими 
операторами медицинского оборудования (то есть 
в нашем случае врачами-хирургами.) По нашему 
мнению, выразительная способность таких языков 
невелика.

Использование динамических языков жестов, 
типа языка глухонемых влечет целый набор до-
полнительных проблем, связанных как с надежным 
распознаванием, так и с обучением врачей.

Естественность профессиональных интерфейсов 
должна увязываться с опытом деятельности специ-
алиста, для которого идет разработка интерактив-
ной среды. В настоящее время привычным инстру-
ментом хирурга становится не только скальпель, 
но и разнообразные устройства (включая пульты), 
служащие для управления достаточно сложной ап-
паратурой проведения операций, а также специали-
зированные человеко-компьютерные интерфейсы. 
Поэтому профессиональный интерфейс в нашем 
случае – это и традиционные (хотя и специализи-
рованные) человеко-компьютерные интерфейсы, 
и интерфейсы управления аппаратурой, настройки 
приборов и установки их состояний. Именно жесты, 
служащие для управления аппаратурой и прибора-
ми необходимо реализовать в ходе разработки. В 
этом случае нет необходимости в обучении медиков 
дополнительным манипуляциям руками и пальца-
ми, не происходит “переключение контекста” в раз-
гар сложной и ответственной работы.

Проектирование жестовых языков
Интересной задачей является задача построения 

набора распознаваемых движений в жестовых язы-
ках. Как правило, в этом плане под жестовыми язы-
ками (имеются в виду жесты рук) понимают один из 
вариантов:

- набор траекторий (двумерных или трёхмер-
ных) точки интереса, соответствующей положе-
нию руки оператора в пространстве;

- набор статических кистевых поз руки операто-
ра. 

Можно рассмотреть подход, являющийся обоб-
щением этих вариантов и позволяющий объеди-
нить и использовать преимущества обоих вариан-
тов. Достигается это за счёт использования систе-
мы модификаторов, функций-триггеров, при-
нимающих одно из двух значений в зависимости от 
состояния системы. В таком подходе анализируют-
ся траектория точки интереса с учетом значений 
модификаторов.
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Модификаторы могут иметь различную при-
роду: они могут быть “девайсными”, основанными 
на пространственных критериях (например, мани-
пулятивные области и виртуальные кнопки), или 
опираться на дополнительные построения и кон-
струкции (например, распознавание кистевых поз, 
или использование уже имеющихся синтаксических 
конструкций жестового языка). 

Использование системы модификаторов позво-
ляет выразительные способности создаваемого 
языка человеко-компьютерного взаимодействия. В 
частности, при помощи модификаторов становятся 
легко реализуемы:

- метафора виртуальных инструментов;
- бесконтактные интерфейсы для работы с “клас-

сическими” устройствами ввода, такими как бескон-
тактная тач-поверхность (touchless skreen) и вирту-
альная клавиатура;

- метафора взаимодействия с виртуальными объ-
ектами “drag`n`drop”;

- метафоры взаимодействия и навигации в вир-
туальном пространстве типа “джойстик”.

Разработка подхода к созданию жестовых язы-
ков, основанного на системе модификаторов позво-
ляет практически бесконечно увеличивать вырази-
тельную способность языка, изменяя интерпрета-
цию траектории точки интереса в зависимости от 
значения модификатора. Также система модифика-
торов позволяет легко строить новые словари для 
жестового языка, в том числе конструируя новые 
элементы из базовых и уже имеющихся. Это даёт 
возможность для построения индивидуальных сло-
варей для различных пользователей одного языка.

Жестовый язык управления медицинским 
оборудованием

В рамках наших исследований и опытных раз-
работок рассматривались различные идеи по созда-
нию языка управления медицинским оборудовани-
ем. В принципе нет ничего сложного в распознава-
нии небольшого набора жестов, даже при использо-
вании простых устройств типа видеокамеры. Слож-
ности начинаются при расширении круга управля-
емых устройств, для которых может понадобиться 
свой набор жестов, так или иначе имитирующих 
реальные движения современного хирурга при про-
ведении определенных операций и процедур.

Идея, положенная в основу нашей эксперимен-
тальной разработки, заключается в том, что пользо-
ватель использует “виртуальные пульты управ-
ления”. На некоторую поверхность проецируется 
изображение пульта управления, с которым можно 
взаимодействовать при помощи жестов, подобных 
движениям по управлению реальными “девайсны-
ми” интерфейсами, например, установка значений 
шкал, ввод чисел или команд при помощи клавиату-
ры и пр. Удаленное управление аппаратурой (в том 
числе и аппаратурой, использующей рентгеновское 
излучение), приборами и компьютерами решает и 
проблему стерильности, и проблему радиационной 
безопасности.

Для обеспечения надежности ввода в набор же-

стов входят специальные маркеры начала и конца 
ввода. Ввод каждой команды сопровождается под-
тверждением системы, что обеспечивает обратную 
связь. 

Таким образом, после выполнения жеста оконча-
ния команды пользователь может не опасаться, что 
его непроизвольные движения будут как-то про-
интерпретированы системой и приведут к нежела-
тельным последствиям. Все это должно уменьшить 
нагрузку хирурга во время проведения операций 
или  сложных процедур и исследований.

Привычность набора команд не отменяет слож-
ности и непривычности использования жестов во 
время операций. Чтобы облегчить работу пользова-
теля, необходимо тщательно проектировать интер-
фейс системы, в основу которого положены прин-
ципы и естественного (жестового), и “девайсного” 
интерфейса. В свою очередь, задача распознавания 
жестов различного типа обуславливает выбор мето-
дов и алгоритмов распознавания.

Программно-аппаратный комплекс распозна-
вания жестов

Наша задача состоит в разработке программно-
аппаратного комплекса, позволяющий построить 
человеко-компьютерный интерфейс на базе жестов 
рук, который бы позволял реализовать:

- бесконтактный ввод информации, в том числе 
и взаимодействие с органами управления медицин-
ским оборудованием в режиме стерильности;

- управление оборудованием, в задачах, где тре-
тья координата является существенной;

- навигацию в абстрактном пространстве;
- естественное взаимодействие с виртуальными 

объектами.
Для решения были использованы методы об-

наружения подвижных объектов в видеопотоке и 
слежения за ними, используемые, в частности, {в об-
ласти технического зрения}. Для повышения надёж-
ности и качества распознавания вместо обычного 
видеопотока, был использован поток, состоящих из 
кадров, содержащих информацию о глубине види-
мой сцены.

Такой подход имеет ряд преимуществ. Подходы, 
основанные на оптическом захвате движения по-
зволяют обойтись без активных маркеров на теле 
оператора или у него в руках. Это особенно важно 
для использования в режиме стерильности. Карта 
глубин сцены вместо цветовой карты сцены позво-
ляет отслеживать траекторию руки в трёхмерном 
пространстве. Отказ от использования информа-
ции о цвете позволяет обойти такие проблемы, как 
динамическое освещение, затенение, “быстрые” и 
“медленные” изменения освещения во время съе-
мок. Также достаточно легко разработать датчик 
глубины, устойчивый к видимым засветкам, напри-
мер на основе низко энергетических лазеров или 
инфракрасной подсветке в невидимом диапазоне. 
Результатом исследований стал проект “Virtual 
Hand”, включающий в себя программный комплекс, 
предназначенный для работы с датчиками глубин, а 
также методы захвата и слежения за точкой интере-
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са, основанные на обработке карт глубин, реализо-
ванные в виде модулей для программного комплек-
са.

Краткое функциональное описание проекта 
“Virtual Hand”

Захват движения основывается на методах, ис-
пользуемых в теории обработки изображений и 
относятся к области технического зрения. Предло-
жены два метода захвата движения, использующие 
противоположные подходы.

Первый, названный “Инициируемым подхо-
дом”, опирается на идею о слежении за объектом, 
как за точкой интереса. В этом случае необходимо-
сти в использовании контекстной информации о 
строении объекта интереса нет. Это даёт нам воз-
можность проводить слежение за любыми подвиж-
ными объектами, независимо от их конфигурации. 
Чтобы не следить за заведомо ненужными, “случай-
ными” объектами, был разработан алгоритм ини-
циализации точки интереса (а соответственно, и 
объекта интереса) с помощью специальных иници-
ализирующих жестов, которые легко выполнить, но 
сложно сделать это случайно. Другой особенностью 
данного подхода являются низкие требования к вы-
числительным мощностям: алгоритм имеет оценки 
сложности порядка O(n) по количеству операций 
для обработки одного кадра и O(n) по количеству 
необходимой памяти, где n - число точек в кадре, по-
лучаемом из облака точек. Что позволяет его реали-
зоваться для встроенных вычислителей.

Второй метод, названный “Скелетным подхо-
дом”, наоборот, опирается на идею использования 
контекстной информации о строении тела человека 
для восстановления полной позы в пространстве. В 
этом случае можно проводить слежение не только 
за руками пользователя, как за точками интереса, 
но и за другими конечностями, торсом и, даже, го-
ловой. Так же такой подход позволяет различать 
точки интереса в случае, когда они расходятся после 
соприкосновения. Алгоритмы метода основаны на 
представлении силуэта множества точек, соответ-
ствующих пользователю, в скелетно-циркулярном 
виде и подгонки гибкого эталонного объекта для 
максимального соответствия с текущим силуэтом. 
В отличие от существующих подходов, предложен-
ный метод позволяет проводить инициализацию 
пользователя по единственной позе и учитывает 
и естественным образом обрабатывает случаи ча-
стичного самоперекрытия видимого силуэта.

Проект “Virtual Hand” предоставляет возмож-
ность для работы с облаком точек, соответствую-
щих объектам видимой сцены. Такое облако точек 
можно получить различными образами, используя 
различные программно-аппаратные решения. Из-
начально проект был ориентирован на использова-
ние с массивом (стерео-) камер. Однако восстанов-
ление карты глубины со стереокамер требует высо-
кокачественного оборудования, больших вычисли-
тельных мощностей и соблюдения строгих условий 
съемки. С другой стороны, использование лазерных 
технологий и инфракрасных камер позволяло обой-

ти проблемы динамического освещения.
Удешевление технологий и появление на рынке 

бытовых датчиков глубины (RGB-D камер) позво-
лило обобщить результат, полученный ранее для 
отдельных видов датчиков, и работать непосред-
ственно с облаком точек, соответствующих карте 
глубин сцены, независимо от метода, которым оно 
было получено. Была реализована поддержка вну-
треннего формата на основе PCD, что позволило 
выделить задачу построения облака точек соот-
ветствующих сцене как отдельную и вынести в от-
дельный программный модуль. Такой подход позво-
лил расширить список поддерживаемых устройств, 
обеспечив, в том числе, возможность подключения 
недорогих игровых контроллеров на основе PSDK, а 
так же, потенциальную возможность подключения 
пока несуществующих устройств.

Поддержка большого числа различных устройств 
даёт возможность гибко подстраивать под условия 
конкретной задачи, а так же своевременно прово-
дить диагностику и замену оборудования без необ-
ходимости изменения самой программы. Особенно 
это актуально в условиях, когда нет возможности 
заменить датчики аналогами, например, по причи-
не их уникальности и устаревания.

Подобный подход был применён и к другим 
функциональным частям программного комплек-
са. Полученная в результате модульная архитекту-
ра проекта позволяет заменять части комплекса их 
аналогами, наиболее подходящими для решения 
конкретной задачи. Например, можно заменить мо-
дуль обработки карты глубины, выбрав вместо ини-
циируемого или скелетного модуля какой-нибудь 
другой. Также можно поступить и с другими моду-
лями. Это повышает гибкость и универсальность 
всего комплекса.

Постановка задачи жестового управления меди-
цинским оборудованием была сделана нами в ра-
боте [67]. Алгоритмическая составляющая проекта 
описана в работах [68-69], а первые результаты про-
екта в работе [70].

Заключение
Кроме систем, предназначенных для управления 

сложной медицинской аппаратурой, возможным 
применением жестовых интерфейсов являются си-
стемы компьютерной визуализации на базе сред 
виртуальной и расширенной реальности [71]. Там 
жестовые интерфейсы могут использоваться как 
для манипуляций виртуальными объектами, так и 
для обеспечения навигации и перемещения в вирту-
альном пространстве. Это особенно важно в случае 
визуализации супервычислений, когда приходится 
иметь дело с большими объемами сложноорганизо-
ванных данных. Примером такой визуализации яв-
ляется визуализация сеток очень большого объема, 
служащих для приближенного решения сложных за-
дач математической физики. (Обеспечение работы 
с виртуальными устройствами ввода рассмотрены 
в работе [72], в которой описаны реализация взаи-
модействия с виртуальными пультами управления 
сложными процессами в тренажерах. В этом случае 
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МОНИТОРИНГ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ГОРОДСКИХ 
ВОДНыХ ОБъЕКТОВ НА ОСНОВы ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО И 

ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Валентина Александровна КУРОЧКИНА
кандидат технических наук, доцент кафедры гидравлики и водных ресурсов

Московского государственного строительного университета 

Водные ресурсы России огромны и являются 
естественной окружающей средой обитания чело-
века. Вода используется для бытовых, производ-
ственно-технических нужд, для нужд сельского 
хозяйства и природообустройства. Водные объек-
ты используются для нужд мелиорации, ведения 
промысла рыбы и других водных представителей 
флоры и фауны, в качестве зон рекреации, мест 
для занятия спортом, для  производственной дея-
тельности, в качестве транспортных артерий, для 
научных, военных, политических целей. Человек 
создает искусственные водные объекты и перерас-
пределет водные ресурсы. 

Изменение количественного или качественного 
состояния водных ресурсов неизбежно оказывает 
ощутимое влияние на окружающую среду. Эти явле-
ния наиболее отчетливо проявляются в изменении 
экологических систем крупных городов на урбани-
зированных территориях, которые подвергаются 
интенсивному антропогенному воздействию [1]. 

Экологический каркас города в значительной 
мере формируется за счет водных объектов, кото-
рые обеспечивают целостность водной и природ-
ной системы города в целом. Городские водные 
объекты живут своеобразной жизнью и требуют 
специальных условий для выживания. Они должны 
эксплуатироваться, то есть, в отличие от природ-
ных условий, когда существование водного объекта 
обеспечивается самой природой, условия существо-
вания городского водного объекта должен обеспе-
чивать человек, ибо сам водный объект не в состо-
янии справиться с тем количеством загрязнений, 
которые поступают с городской территории.

Москва, которая является ярким примером 
крупного города, имеет многочисленные природ-
ные и искусственные водные системы. 

В г.Москве (за исключением р.Москвы) 438 во-
доемов естественного и искусственного происхож-
дения общей площадью 1034 га; 140 малых рек и 
ручьев, из которых: 55 - частично заключены в кол-
лекторы, 40 - полностью заключены в коллекторы. 
Общая протяженность малых рек и ручьев в черте 
города, без учета реки Москвы, составляет 588 км, в 
том числе протяженность открытых русел - 315 км. 
Из наиболее крупных водотоков только 45 сохра-

нили полностью открытые русла, и, следовательно, 
в той или иной степени естественные природные 
особенности. Из этих водотоков 16 - наиболее круп-
ных, протяженностью каждый более 2 км, — состав-
ляют ценный экологический и ландшафтно-рекреа-
ционный потенциал города. 

Водные объекты г.Москвы представляют еди-
ную геоэкосистему. Они испытывают воздействия 
плотной городской застройки, объектов инженер-
ной инфраструктуры, дорожно-транспортной сети 
и т.д. Совершенно особые природные образования 
представляют собой малые реки, озера и пруды на 
городских территориях. 

Особенностью организации системы городско-
го водостока г.Москвы является ее интеграция с 
гидрографической сетью города, поэтому гидро-
графическая сеть является составной частью си-
стемы водоотведения, по которой организованно 
или неорганизованно отводятся поверхностные 
и дренажные воды со всех городских территорий. 
Это взаимодействие осуществляется в пределах во-
досборного бассейна и определяет экологическое 
состояние водных бассейнов. Поэтому, состояние 
водных объектов сегодня является важнейшим по-
казателем экологического благополучия города, 
так как они являются неотъемлемыми элементами 
всей ландшафтно-архитектурной системы, поддер-
живают гомеостаз ландшафта, выполняют санитар-
но-биологическую, климатообразующую, культур-
но-историческую, рекреационную функции. 

Длительное применение экологически несо-
вершенных технологий водоочистных сооруже-
ний, сброс недостаточно очищенных стоков при 
неудовлетворительной барьерной роли очистных 
сооружений, поступление загрязнений с рассредо-
точенным поверхностным стоком с водосборных 
территорий приводит к загрязнению, истощению и 
заилению водных объектов и ухудшению качества 
воды [2]. Антропогенные изменения могут приве-
сти к потери устойчивости взаимодействия элемен-
тов экосистемы и необратимой деградации водного 
объекта.

Основными загрязнителями для городских во-
доемов являются нефтепродукты, органические ве-
щества, азот аммонийный и нитратный, марганец, 
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железо, тяжелые металлы. В последние годы до 22% 
отбираемых проб питьевой воды не отвечали гиги-
еническим требованиям по санитарно-химическим 
показателям и 12% — по микробиологическим, что 
ведет к нарастанию негативного влияния воды на 
состояние здоровья населения. На графике, изо-
браженном на рисунке 1, представлено изменение 
уровня загрязнения воды р.Москвы, рассчитанный с 
помощью индекса загрязнения воды (ИЗВ). 

По данным экологического мониторинга р. Мо-
сква в черте города может быть разделена на 3 
участка, с характерным уровнем загрязненности: 

- участок от входа в город до Крымского моста 
— являющийся наиболее чистым в городе Москве, 
по большинству показателей качество воды здесь 
стабильно в течение года и очень незначительно 
изменяется по течению реки. Несмотря на перио-
дические повышения концентраций загрязняющих 
веществ в отдельных притоках и водовыпусках, в 
целом, на данном участке они не оказывают суще-
ственного влияния на качество воды в р.Москве. 

- центральная часть водотока в пределах Садово-
го кольца — на данном участке качество воды по не-
фтепродуктам, металлам очень нестабильно и суще-
ственно колеблется как в течение года, так и вдоль 
реки, что свидетельствует о влиянии загрязненного 
поверхностного стока, наиболее загрязненных при-
токов и выпусков промышленных сточных вод на 
данном участке. 

- участок нижнего течения реки — на данном 
участке наибольшее воздействие на экологиче-
ское состояние р.Москвы оказывает Курьяновская 
станция аэрации (КСА), после выпусков которой в 
р.Москве резко увеличивается концентрация био-
генных элементов — фосфатов, ионов аммония, ни-
тритов.

На основании данных мониторинга и оценки 
факторов, влияющих на состояние данного во-
дного объекта, можно сказать, что качество воды 
р.Москвы может быть улучшено за счет комплекса 
мероприятий направленных, с одной стороны, на 
снижение уровня загрязняющих веществ, поступа-
ющих в водоток, а с другой стороны, на комплекс 
мероприятий по улучшению экологического состо-
яния водотока и особенно его притоков. 

Комплексная реконструкция очистных соору-
жений и мероприятия, направленные на снижение 
объема и уровня загрязненности поверхностно-
го стока (например, проведение мероприятий по 
уборке территорий) позволит снизить содержание 
металлов и нефтепродуктов в центральной части и 
органики на участке нижнего течения реки. 

Улучшения экологического состояния притоков 
и оценки устойчивости их экосистем является осо-
бой проблемой и приобретает сегодня особую ак-
туальность. Повышенная рекреационная нагрузка, 
отбор воды на бытовые и хозяйственные нужды, 
отведение в водные объекты сбросных сточных вод 
и неочищенных стоков, поступление загрязненных 
поверхностных вод являются основным причинам 
прогрессирующего заиления и загрязнения водных 
объектов на урбанизированных территориях, про-
явление которых наиболее ярко заметно на малых 
реках. Водность малых городских водотоков ката-
строфически снизилась за последние годы вслед-
ствие безвозвратного отбора воды на бытовые и 
производственные нужды, что приводит к сниже-
нию процессов самоочищения и нарушению есте-
ственной экосистемы водотоков [3]. Гидрологиче-
ский режим малых рек изменился в связи с заключе-
нием их в коллектора, обезлесиванием значитель-
ной части водосборной площади. Стали более ин-

Рисунок 1 - Изменение уровня загрязнения воды р.Москвы: 1. Спасский мост; 2. ниже впадения р. Сходня; 3. 
выше впадения р.Сетунь;4. ниже впадения р.Сетунь; 5. Бабьегородская плотина; 6. выше впадения р.Яузы; 7. 

ниже впадения р.Яузы; 8. выше Перервы; 9. выше КСА; 10. ниже КСА; 11. Беседенский мост
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тенсивными весенние талые и дождевые паводки 
и уменьшились меженные расходы воды. Питание 
водой лишь в результате весеннего снеготаяния и 
сбор сильно загрязненного дождевого стока приве-
ли к сильному загрязнению городских водных объ-
ектов. Антропогенная трансформация большин-
ства притоков привела к значительному снижению 
качества воды в них. Заиление русел малых рек 
приводит к интенсивному накоплению в донных 
отложениях опасных для экосистем загрязняющих 
веществ, которые могут служить источником вто-
ричного загрязнения водотока. Согласно данным, 
влияние вторичного загрязнения фосфатами может 
продолжаться до 80 лет [4]. Наибольшую опасность 
для экосистем водотоков и водоемов представляют 
содержащиеся в донных отложениях токсичные для 
гидробионтов тяжелые металлы и соединения био-
генных элементов, способных длительное время 
поддерживать высокий трофический статус водно-
го объекта [5,6]. Поэтому, улучшение качества воды 
и экологического состояния таких водных объектов 
может быть достигнуто за счет комплекса меропри-
ятий, включающих также проведение мероприятий 
по извлечению антропогенных взвесей из потока 
и удалению загрязненных донных отложений, ко-
торые должны производиться с учетом уровня за-
грязненности, объемов и распределения их в реч-
ных руслах. 

В заключение хотелось бы отметить, что город-
ские водные объекты и прилегающие к ним тер-
ритории продолжают оставаться уникальными 
природными объектами, украшением города, его 
экологическим каркасом и неиспользованным в 
полной мере экологическим и ландшафтно-рекре-
ационным потенциалом. Наряду с городскими лес-
ными насаждениями, городские водные объекты 
являются «природными» территориями в крупном 
городе, имеют важнейшее значение для поддержа-
ния здоровья населения и сохранение экосистем. 
На территории города объективно невозможно 
обеспечить условия существования водного объ-
екта такие же, как в ненарушенной природе, поэто-
му применительно к городским водным объектам 
появился и закрепился в специальной литературе 
термин «природоприближенное состояние», кото-
рый применяется при разработке проектов воссоз-
дания, реконструкции, ремонта и эксплуатации го-
родских водных объектов. Тем не менее, улучшение 
экологического состояния водоемов и водотоков с 
целью предотвращения их деградации и обеспече-
ния устойчивого функционирования экологиче-
ских систем возможно за счет усовершенствования 
существующих и внедрения новых методов мони-
торинга, планирования, управления комплексным 
использованием и охраны городских водных объ-
ектов. ■
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Оценка состояния и фундамента резервуара. 
Комплекс работ по обследованию оснований и фун-
даментов резервуаров включает в себя:

- обследование при частичной технической диа-
гностике резервуаров;

- обследование при полной технической диагно-
стике резервуаров, определение причин развития 
недопустимых деформаций фундаментов и основа-
ний.

1.Состав работ по обследованию оснований и 
фундаментов при частичной технической диагно-
стике:

- подготовка к проведению обследования осно-
вания (фундамента);

- анализ проектной и исполнительной докумен-
тации на устройство фундамента и основания, а так-
же результатов, проведенных ранее геодезических 
наблюдений за основанием (фундаментом);

- составление Программы обследования;
- измерение деформаций основания (фундамен-

та);
- визуальное обследование фундамента в доступ-

ной для обследования зоне;
-составление отчета, включающего заключение 

по результатам обследования.
При полной технической диагностике выполня-

ются все те же работы что и при частичной, только 
с добавлением обмерных работ (при отсутствии ис-
полнительной документации на фундамент) и ин-

струментального обследования фундамента.
2.Подготовка к обследованию основания (фунда-

мента) включает в себя:
- проверку наличия, или создание при ее отсут-

ствии, съемочной геодезической сети;
- проверку наличия и работоспособности суще-

ствующих или установка новых деформационных 
марок;

- определение расположения коммуникаций, 
трубопроводов, оборудования внутри обвалования 
резервуара.

Перед началом измерений высотных отметок, 
кренов необходимо:

- проверить наличие и работоспособность (ос-
видетельствовать) или установить исходные знаки 
высотной и плановой основ – реперы (один и более) 
находящиеся на расстоянии не более 200 м от обсле-
дуемого резервуара;

- освидетельствовать или установить деформа-
ционные марки.

Привязка реперов должна приводиться к Бал-
тийской системе высот. При отсутствии привязки 
ее необходимо выполнить в составе подготовитель-
ных работ. Деформационные марки должны быть 
выполнены в виде закладных деталей, установлен-
ных на горизонтальной поверхности фундамента с 
шагом 6 м с предварительной разметкой окрайки 
днища.

3.Анализ проектной документации включает в 
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себя:

Определение типа фундамента, толщины пес-
чаной подушки; величины нагрузки на фундамент, 
проектных требований к характеристикам бетона 
(прочности на сжатие, морозостойкости и т. д.). При 
анализе результатов проведенных ранее геодези-
ческих наблюдений за деформациями основания 
(фундамента) должно быть установлено наличие/
отсутствие ранее обнаруженных недопустимых де-
формаций основания (фундамента).

4.Составление Программы обследования
На основании анализа проектной и исполнитель-

ной документации, результатов проведенных ранее 
геодезических наблюдений, с учетом расположения 
коммуникаций, трубопроводов, оборудования вну-
три обвалования резервуара диагностическая орга-
низация разрабатывает Программу обследования.

5.Измерение деформаций основания (фундамен-
та). Деформации основания (фундамента) измеря-
ются геодезическими методами. При измерениях 
должны быть определены:

- вертикальные перемещения по периметру ре-
зервуара: осадки, просадки, подъемы;

- крен резервуара.
Вертикальные перемещения измеряют мето-

дом геометрического нивелирования по реперам 
и деформационным маркам. Целью нивелирова-
ния основания и днища резервуара в процессе его 
эксплуатации является получение информации о 
состоянии основания и днища, выявление недопу-
стимых по величине осадок основания и хлопунов 
днища для принятия мер по их устранению. Ниве-
лированию подлежат окрайка днища по наружно-
му периметру резервуара, фундамент лестницы и 
фундамент под запорную арматуру у резервуара. 
Построив график зависимости осадки от времени, 
можно прогнозировать стабилизацию осадки или 
дальнейшее ее развитие. Нивелированием днища 
внутри резервуара определяют высоту хлопунов 
днища и координаты их расположения. В первые 
четыре года после ввода резервуара в эксплуатацию 
рекомендуется ежегодно проводить нивелирование 
окрайки днища в абсолютных отметках и резуль-
таты заносить в журнал нивелирования окрайки 
днища. Через 4 года, как правило, осадка основания 
стабилизируется, поэтому в последующие годы до-
статочно проводить контрольные нивелирования 
окрайки днища один раз в 5 лет или каждый раз 
при очередном диагностическом контроле. Одним 
из распространенных методов для измерений вер-
тикальных перемещений фундаментов на сильно 
сжимаемых, оттаивающих и просадочных грунтах 
является нивелирование III класса. Измерение оса-
док фундаментов состоит в периодическом повтор-
ном нивелировании марок, установленных на соо-
ружении, от исходных (практически неподвижных) 
реперов.Процесс организации и измерения осадок 
фундаментов нивелированием III класса складыва-
ется из следующих этапов:

1. Размещение и установка знаков высотной ос-
новы.

2. Выбор геодезических инструментов.
3. Производство нивелирования III класса.
4. Камеральная обработка результатов нивели-

рования.
Размещение и установка знаков высотной 

основы. Для измерения осадок сооружений на их 
частях устанавливают деформационные марки – 
геодезические знаки (металлические пластины с 
перекрестием, визирные цели и т. п.), жестко укре-
пленные на конструкции. В качестве исходных вы-
сотных знаков для нивелирования могут служить 
две группы грунтовых реперов, закладываемых в 
50-70 м по разные стороны от сооружения. В слу-
чае невозможности установить грунтовые реперы 
можно обойтись двумя группами стенных реперов, 
закладываемых на старых зданиях (со стабилизи-
ровавшейся осадкой).

Выбор геодезических инструментов. Для из-
мерения осадок фундаментов можно применять все 
типы нивелиров, обеспечивающих точность ниве-
лирования III класса, т. е. нивелиры со зрительными 
трубами, имеющими 30-35 – кратное увеличение, и 
с уровнями (при трубе), имеющими цену деления 
12-15" на 2 мм дуги. Для контактных уровней цена 
деления может быть понижена до 30" на 2 мм дуги. 
Рейки 1-, 2- и 3-метровой длины должны быть двух-
сторонними, шашечными (желательно с полусанти-
метровыми делениями) и с уровнями. Могут также 
применяться штриховые рейки с двумя шкалами. 
Погрешности в нанесении дециметровых штрихов 
и в положении пятки рейки не должны превышать 
0,5 мм. Перед началом работ нивелир должен быть 
поверен, а рейки исследованы при помощи кон-
трольного метра.

Производство нивелирования III класса. Ни-
велирование для измерения осадок выполняется 
короткими лучами при расстояниях от нивелира до 
рейки от 4 до 30 м; при этом инструмент устанав-
ливают в середине так, чтобы высота визирного 
луча над почвой или над препятствиями была не 
менее 0,3 м. Нивелирование можно выполнять в лю-
бое время дня и ночи. Работы следует прекращать 
только при сильном ветре и дожде, в жаркую по-
году, порождающую конвекционные токи воздуха, 
и в сильный мороз (-20°С и ниже). В первом цикле 
нивелирование выполняют дважды, при этом вто-
рой (дублирующий) цикл производят немедленно 
вслед за первым. Расхождения в отметках, получен-
ных из двух таких нивелировок одноименных ма-
рок, не должны превышать 3 мм. Как правило, ниве-
лирование ведут замкнутыми ходами или в прямом 
и обратном направлениях при двух горизонтах ин-
струмента по маркам. При производстве нивелиро-
вания особое внимание должно быть обращено на 
устойчивость инструмента. Нивелирование в каж-
дом цикле наблюдений выполняют по одним и тем 
же направлениям, в связи с чем, на площадке фикси-
руются постоянные места установки инструмента.

Нивелирная съемка должна выполняться каж-
дый раз в одних и тех же точках, закрепленных мар-
ками во время гидравлического испытания после 
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строительства. Величины осадок основания резер-
вуара определяют, сравнивая результаты нивелиро-
вания с постоянной абсолютной отметкой репера. 
Могут быть использованы грунтовые реперы или 
реперы, заложенные в стенах здания или сооруже-
ний. 

При получении в ходе нивелирования значений 
абсолютной осадки более 200 мм обязательно тре-
бование по подтверждению измеренных значений 
высот независимыми нивелирными ходами от трех 
реперов. Абсолютные значения высотных отметок 
передаются на точки измерений от репера. 

Для резервуаров, опирающихся на песчаную по-
душку (не имеющих фундамента), и при отсутствии 
деформационных марок значения разностей вы-
сотных отметок и кренов фундамента резервуара 
принимают равными соответствующим значени-
ям, определенным для наружного контура окрай-
ки днища путем геодезических измерений. Число 
точек измерений отметки окрайки должно быть не 
менее 8, но не реже, чем через 6 м, обход против хода 
часовой стрелки. При измерении высотных отметок 
и кренов фундамента (основания) по окрайке дни-
ща резервуара при частичной и полной технической 
диагностике нивелирная рейка устанавливается 
вплотную к стенке (уторному шву) резервуара. Крен 
резервуара определяется по отношению разности 
отметок диаметрально противоположных точек к 
расстоянию между ними. Схема измерения величи-
ны неравномерной осадки основания (фундамента) 
приведена на рисунке 1.

Камеральная обработка результатов нивели-
рования

После уравнивания высотной сети вычисляют 
отметки (высоты) деформационных марок и опре-
деляют следующие характеристики:

1) определяют величину абсолютной, или пол-
ной, осадки S марок как разность отметок, полу-
ченных относительно репера, расположенного за 
воронкой осадок сооружения и принимаемого за 
неподвижный, в текущий моментвремени (Нтек ) и в 

начале наблюдений (Ннач ):
                                  S = Нтек - Ннач;                                 (1)

2) подобным образом находят осадку между пре-
дыдущим и последующим циклами наблюдений:

                                  Sn-1, n= Hn - Hn-1,                                (2)
где n – очередной цикл наблюдений;
3) определяют неравномерность осадок фунда-

мента (основания) в текущем цикле:
                                         ∆S1-2 = (S2 – S1)n ,                                  (3)
где 1, 2 – номера осадочных марок;
4) определяют среднюю осадку всего сооруже-

ния или отдельных его частей как среднее арифме-
тическое из суммы осадок всех n его точек:

                                                                                               
                                                                                              (4)

5) определяют наклон фундаментов (крен):
                                                                                              
                                                                                               (5)

6) вычисляют величину относительного прогиба 
2f вдоль оси фундамента:

                                                                                               
                                                                                                                                                 (6)

где S1, S3 – осадки точек 1 и 3, фиксированных на 
краях фундамента, 

S2 – осадка точки 2, расположенной между точка-
ми 1 и 3, 

l – расстояние между точками 1 и 3.
7) определяют скорость деформации:

                                             
                                                                                                                                             (7)

где t – период наблюдений, Sn – осадка не-
которой марки n. 

Визуальное обследование фундамента
При визуальном обследовании в доступ-

ных для обследования местах выявляются:
- наличие зазора между окрайкой днища и 

фундаментом;
- трещины в бетоне;
- отслоение защитного слоя бетона вслед-

ствие коррозии арматуры;
- сколы, выбоины на поверхности бетона;
- наличие деструкции бетона;
- потеки ржавчины на бетоне;
- участки бетона, пропитанные нефтью;
- зоны разрушения бетона вследствие его 

коррозии;
- наличие коррозии арматуры;

- целостность стержней арматуры.
По результатам визуального обследования со-

ставляется ведомость дефектов железобетонных 
конструкций с указанием положения и характери-
стик дефектов.

Инструментальное обследование фундамен-
та. При инструментальном обследование фундамен-
та производится измерение величины зазора между 
окрайкой днища и фундаментом, определение гео-
метрических размеров дефектов бетона (ширина 

Рисунок 1 - Схема измерения величины неравномерной 
осадки основания резервуара
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раскрытия трещин, глубина сколов и т. п.).

Обмерные работы. Обмерные работы выполня-
ются при отсутствии исполнительной документа-
ции с целью определения вертикальных размеров 
фундамента. По результатам обмерных работ со-
ставляется план фундамента и разрез.

Составление отчета, включающего заключе-
ние по результатам обследования. По результатам 
проведенных работ составляются акты и отчеты, на 

основании которых производят заключение. При 
оценке состояния фундамента эксплуатирующего-
ся резервуара как ограниченно работоспособного 
по причине превышения деформациями необходи-
мо выполнить ремонт фундамента и/или усиление 
основания. При оценке состояния фундамента ре-
зервуара как аварийного дальнейшая его эксплуа-
тация не допускается без выполнения ремонта и/
или усиления основания. ■
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