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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА РЕГИОНА

Шончалай Чудурукпаевна СОЯН
 кандидат экономических наук,

 старший научный сотрудник лаборатории «Региональной экономики»
Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН,

доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»

Проблема рынка труда, занятости и безработи-
цы являются одной из важнейших социально-эко-
номических проблем нашего времени. В условиях 
переходной экономики эти проблемы проявляются 
особенно остро. В нашей стране рынок труда только 
формируется, поэтому ряд проблем - особенности 
формирования рынка труда, занятости и безработи-
цы, проблемы регулирования в условиях перехода к 
рынку труда, региональные аспекты безработицы и 
другие - остаются, в настоящее время, мало изучен-
ными.

Переход к рынку, вызывая структурные сдвиги, 
спад производства и бюджетный кризис, приводит к 
увеличению безработицы, а, следовательно: к ухуд-
шению благосостояния населения, росту социаль-
ной и политической напряженности в стране.

В настоящее время на рынке труда в Республике 
Тыва имеет место формирование официально и не-
официально заявленного спроса, которые структур-
но и качественно не взаимосвязаны. Это вызвано 
целым комплексом причин, среди которых можно 
выделить: недостаточную эффективность взаимо-
действия со службой занятости, в том числе опре-
деленное недоверие; возрастание роли негосудар-
ственных служб занятости, в том числе кадровых 
агентств; снижение качества предлагаемой рабочей 
силы; различные подходы к определению професси-
онально-квалификационных характеристик спроса 
и предложения труда.

К основным тенденциям, проявляющимся на 
рынке труда в Республике Тыва, следует отнести 
демографическую ситуацию в республике, харак-
теризующей рядом негативных тенденций, ростом 
смертности, продолжающимся оттоком населения 
из республики и ухудшением его здоровья; ухуд-
шение качественных характеристик рабочей силы 
в регионе; снижение средней ожидаемой продол-
жительности жизни населения, особенно среди 
мужчин в трудоспособном возрасте; устойчивое 
отрицательное сальдо миграции, причем среди вы-
бывающих наблюдается значительная доля высоко-

квалифицированных работников в трудоспособном 
возрасте, что оказывает соответствующее влияние 
на функционирование внутренних рынков труда; по 
разным причинам работодатели не уделяют доста-
точного внимания повышению квалификации сво-
их работников. 

Таким образом, на этом фоне складывается стой-
кая тенденция к снижению качества предлагаемой 
на внешнем рынке труда рабочей силы в связи со 
структурными и иными изменениями в отраслях 
региональной экономики, имеющимися недостат-
ками в профессиональной подготовке кадров, зна-
чительным сокращением системы внутрипроизвод-
ственной подготовки персонала. Именно отсутствие 
определенного баланса, скоординированных вза-
имосвязей рынка труда и рынка образовательных 
услуг приводит к формированию несоответствия 
структуры спроса и предложения в организациях и 
отраслях региона. При нарастании темпов экономи-
ческого развития трудовые ресурсы начнут высту-
пать и уже выступают в качестве сдерживающего 
фактора экономического роста. Все это затрудняет 
формирование и регулирование рынков труда раз-
личных уровней.

В Республике Тыва, где преобладает сельская 
местность со специфичным рынком труда, необхо-
димы новые подходы к регулированию занятости, 
основанные на программах содействия занятости 
сельского населения. 

Можно выделить наиболее значимые направле-
ния осуществления господдержки сельских домаш-
них хозяйств, способствующих повышению статуса 
сельских домашних хозяйств, и увеличению их то-
варности:

- содействие самостоятельной занятости сель-
ского населения, основанной на развитии крестьян-
ских фермерских хозяйств и личных подсобных хо-
зяйств; 

- оказание содействия в трудоустройстве неза-
нятым и безработным гражданам, проживающим в 
сельских населенных пунктах в личные подсобные 
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и крестьянские фермерские хозяйства самостоя-
тельно и в качестве наемных работников;

- усиление трудовой мотивации учащейся моло-
дежи, содействие занятости молодежи в получении 
работы в сельской местности и организации само-
стоятельной занятости в личных подсобных и кре-
стьянских фермерских хозяйствах;

- организацию и привлечение сельских граждан 

в общественные работы в личные подсобные хозяй-
ства и крестьянские фермерские хозяйства.

Предлагаемые мероприятия по регулированию 
занятости сельского населения на основе программ 
содействия занятости будут способствовать разви-
тию личных подсобных и крестьянских фермерских 
хозяйств  и позволят повысить уровень занятости и 
снизить уровень общей безработицы. ■
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ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ: КОНТЕНТ-АНАЛИЗ

Екатерина Юрьевна МАКАРЕНКО
аспирант 3 года обучения

кафедра фотожурналистики и технологий СМИ,
факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

Аннотация. В статье представлены результа-
ты контент-анализа с целью изучения дизайна и 
иллюстраций детских отечественных журналов 
конца XIX – начала XXI века. Проблематика имеет 
гносеологическую и практическую стороны, и если 
первая касается недостаточной изученности дизай-
на детских журналов, то вторая – качества совре-
менных детских изданий и значения отечественных 
традиций оформления, как альтернативы зарубеж-
ным проектам. Методика характеризуется наличи-
ем междисциплинарного подхода, основной метод 
исследования – контент-анализ. Новизна исследова-
ния связана с привлечением обширной малоисследо-
ванной эмпирической базы, рассмотрению которой 
способствуют наглядные иллюстративные мате-
риалы, составленные на основе контент-анализа. 
Основные выводы: дизайн детских журналов изме-
нялся в зависимости от периода, в отличие от функ-
ций иллюстрации, которые чаще всего неизменны. 

Ключевые слова: дизайн, иллюстрации, детские 
журналы, контент-анализ.

Abstract. The article contains the results of the con-
tent analysis to study the design and illustrations of the 
children’s magazines design in Russia during the end of the 
XIX – start of the XXI century. The problem has the gnoseo-
logical and practical sides, and if the first dealing with in-
sufficient knowledge of the design of children’s magazines, 
the second – the quality of modern children’s magazines, 
and the value of domestic traditions of design, as an alter-
native to foreign projects. The research includes an inter-
disciplinary approach, the main method of research – a 
content analysis. The originality of the research related to 
the involvement of a comprehensive unstudied empirical 
basis, which consideration promotes the visual illustrative 
materials, drawn up on the basis of content analysis. Main 
conclusions: the design of children’s magazines changed 
depending on the period in contrast to the functions of il-
lustrations, which are often unchanged.

Key words: design, illustrations, children’s magazines, 
content analysis.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы обусловлена значением 

исследования дизайна и иллюстраций детских жур-
налов в России конца XIX – начала XXI века, которое 

не только формирует наглядное представление о 
существующих в данной области отечественных 
традициях, но  и предоставляет возможность после-
дующего практического применения полученных 
результатов. Научная значимость исследования со-
стоит не столько в теоретической составляющей 
работы, сколько в практической деятельности по 
изучению дизайна детских изданий. Теоретические 
подходы к проблеме по большей части представле-
ны литературой в области контент-анализа, кото-
рая не вполне соответствует теме нашей работы, 
что привело к необходимости разработки кода кон-
тент-анализа с учётом конкретного издания и зада-
чи исследования. Поставленная задача представля-
ет собой изучение дизайна и иллюстраций детских 
журналов, относящихся к разным периодам.

МЕТОДОЛОГИЯ
Основным методом исследования является кон-

тент-анализ, благодаря которому мы изучаем эм-
пирический материал, представляющий собой дет-
ские отечественные журналы конца XIX – начала XXI 
века («Задушевное слово» (1877–1918), «Светлячок» 
(1902–1918), «Жаворонок» (1913–1923),  «Мурзил-
ка» (с 1924), «Трамвай» (1990–1995), «Смешарики» 
(с 2005)). Выборочная совокупность как часть ге-
неральной совокупности, которую мы исследуем (в 
данном случае: детские журналы разных периодов), 
представляет собой непосредственно те материа-
лы, которые мы изучаем методом контент-анализа. 
Репрезентативно сформированная выборка позво-
ляет получить точные и объективные результаты, 
а затем сделать общие выводы по теме работы. Вы-
борка изданий была составлена типологическим 
способом, было взято по месяцу в каждом квартале, 
а затем проведён контент-анализ за все годы выхо-
да данных журналов, с целью проследить динамику 
оформления, потому представлены аналогичные 
месяцы в каждом году. В каждом из сравниваемых 
годов были выбраны определённые месяцы, потому 
что сезонная тематика влияет на дизайн изданий. 
Код (перечень категорий контент-анализа)[5,С.77] 
обусловлен задачей исследования и адекватен для 
конкретного издания. В частности, категориями 
анализа могут являться как декоративные элемен-
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ты оформления, так и иллюстрации. Признаками 
анализа являются: в случае декоративных элемен-
тов: линейки, рамки, концовки, заставки и буквицы; 
если же речь об иллюстрациях, то мы разделяем их в 
зависимости от функций, которые они выполняют в 
детском издании: познавательная, воспитательная, 
эстетическая, дополняющая. Категории и признаки 
исчерпывающие, исключительные, объективные и 
уместные для выбранного нами материала.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Дореволюционные малоисследованные детские 

журналы «Светлячок» (1902–1918) (Рисунок 1) и  
«Жаворонок» (1913–1923) (Рисунок  2) привлекают 
внимание качеством оформления, их можно назвать 
образцами полиграфического дизайна[3, С.138]. Од-
нако они значительно отличаются от современных 
изданий, если подбирать подходящее сравнение, то 

условно дореволюционные детские журналы мож-
но назвать своеобразными «журналами-книгами» 
по сравнению с современными «журналами-комик-
сами».  Доказательством этому служат результаты 
контент-анализа, согласно которым признаками 
анализа журналов «Светлячок» и  «Жаворонок» яв-
ляются декоративные элементы, характерные для 
традиционного «книжного убранства». В том числе 
данные журналы, по сравнению с современными 
изданиями для детей, являются малоиллюстриро-
ванными, отличаются наличием пробельных эле-
ментов, им присущ одногарнитурный, реже мало-
гарнитурный стиль, а цвет появляется довольно 
редко.

Важнейшими элементами оформления детского 
журнала являются иллюстрации. Детский журнал 
представляет собой особую структуру именно бла-

Рисунок 1 - Светлячок

Рисунок 2 - Жаворонок
Данные в % к общему числу декоративных элементов
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годаря наличию большого количества иллюстра-
ций, которые обеспечивают эффективность воспри-
ятия текста. Иллюстрация и текст не только орга-
нически взаимосвязаны, сама иллюстрация также 
может представлять собой основной носитель ин-
формации. Благодаря иллюстрациям ребёнку легче 
понять события и представить себе героев, о кото-
рых идёт речь в журнале. Существуют четыре основ-
ные функции, выполняемые иллюстрацией в дет-
ском издании[1]: познавательная,  воспитательная, 
эстетическая, дополняющая. Важно гармоничное 
взаимодополняющее единство иллюстрации и тек-
ста, внимание к деталям. Рассмотрим сущность вы-
шеуказанных функций более подробно. Например, 
познавательная функция состоит в объективном 
отражении предметов и явлений реального мира; 
воспитательная функция отвечает за связь с вос-
питательной идеей издания; эстетическая функция 
обеспечивается качеством иллюстраций; а дополня-
ющая функция улучшает понимание текста. В том 
числе восприятие иллюстративного материала свя-
зано с особенностями возрастной группы читателей 
детского журнала. Исследование было проведено 
на основе журналов: дореволюционный период: 
«Задушевное слово» (1877–1918) (отдел для детей 
старшего возраста от 9 до 14 лет),  советский пери-

од: «Мурзилка» (с 1924) (адресован детям младшего 
школьного возраста от 6 до 12 лет), постсоветский 
период: «Трамвай» (1990–1995) (для школьников 
10-15 лет), современный период: «Смешарики» (с 
2005) (для детей старшего дошкольного возраста 
3-7 лет). Периодизация в отношении изданий доста-
точно условная, мы ориентировались на их оформ-
ление и соотносили его с периодом, так как годы из-
дания журналов редко соответствуют конкретному 
историческому периоду. Основными функциями ил-
люстраций в детских журналах, согласно проведён-
ному исследованию, являются дополняющая, эсте-
тическая и познавательная функции (см. Рисунки  
3- 6). Данные детские журналы выходили в разное 
время и ориентированы на читателей разного воз-
раста, однако значение вышеуказанных функций 
низменно. Воспитательная функция проявляется 
значительно реже других. Подобная общность с точ-
ки зрения функций иллюстраций вовсе не означает 
сходство дизайна этих журналов. В частности «Мур-
зилка» отличается от дореволюционных изданий 
уменьшением числа декоративных элементов, уве-
личением количества иллюстраций, среди которых 
постепенно появились фотографии, а цвет стал  ис-
пользоваться значительно чаще. «Трамвай» и «Сме-
шарики», как журналы постсоветского и современ-

Рисунок 3 - Функции иллюстраций в журнале «Задушевное слово

Рисунок 4 - Функции иллюстраций в журнале «Мурзилка»
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ного периодов, значительно превосходят советский 
журнал «Мурзилка» по числу иллюстраций, а также 
цвеовому и шрифтовому разнообразию.

На современном отечественном медиарынке дет-
ской периодической печати существует компания-

лидер – ИД «Эгмонт Россия», которая появилась в 
1992 году, как дочерняя фирма старейшего в Европе 
датского издательского концерна «Эгмонт Интер-
нэшнл Холдинг» [2]. Согласно данным медиа-китов 
«Эгмонт Россия» за разные годы (2013-2015, в год 
выходит несколько медиа-китов, потому мы указы-
ваем данные два раза за один год), у нас появляется 
возможность определить гендерную и возрастную 
ориентированность детских журналов издатель-
ства, в том числе мы уделяем внимание тиражу из-
даний, и количеству отечественных и зарубежных 
проектов издательства.  Медиакит (media-kit) или 
пресс-кит  – это информационный набор для СМИ, 
который может включать пресс-релиз, подборку 
фактов, бэкграундер, биографию, иллюстративные 
материалы, CD и DVD, образцы продукции и т.д. В 
данном случае он содержит информацию о детских 
журналах: целевая аудитория, периодичность, фор-
мат, объём, тираж, содержание и т.д. 

- В первую очередь можно отметить значитель-
ное снижение количества высокотиражных детских 
журналов (тираж этих изданий составлял 100 000 и 
более). Если до второй половины 2014 года число 
таких журналов превышало 40 %, то к началу 2015 
составило не более 2 % (см. Рисунок  7). Тиражи 
других детских журналов «Эгмонт Россия» также 
значительно сократились. Важно отметить, что дет-
ские издания являются значимым инструментом 
воспитания подрастающего поколения, оказывают 
положительное влияние на гармоничное развитие 
детей, способствуют становлению личности ребён-
ка. Данные АРПП о падении подписных тиражей на 
вторую половину 2015 года по различным издани-
ям свидетельствуют, что на грани закрытия ока-
зались многие детские и педагогические издания 
(уровень падения – от 20% до 50%), потому отрасль 
нуждается в срочных мерах господдержки. Отсут-

ствие коммерческой составляющей, рекламного 
дохода, снижение бюджетов библиотек и других 
государственных учреждений на подписку создаёт 
сложные условия существования для большинства 
детских журналов. Эта проблема особенно актуали-

зировалась в 2015 году, так как согласно отрасле-
вому докладу «Российская периодическая печать. 
Состояние, тенденции и перспективы развития» [4, 
С.79-79], значительное падение спроса в тематиче-
ской группе детские издания было зафиксировано 
в 2012 году к 2011 году (-23%), в отличие от 2013 
г. к 2012 г. (-1%) и 2014 г. к 2013 г.(-2%). В рейтинге 
тематических групп печатных СМИ в стоимостном 
выражении (2014 г.) детские издания составляют 
долю в обороте гипермаркета/супермаркета 6%, а в 
обороте киоска 9%.

- Как известно, ещё одной важной проблемой 
современного медиарынка является заимствова-
ние зарубежных форматов, что находит отражение 
в нашем исследовании. Значительное количество 
детских журналов «Эгмонт Россия», так или иначе, 
основано на зарубежных проектах и число таких из-
даний со временем возрастает. В начале 2013 года 
количество детских изданий, основанных на отече-
ственных проектах, составляло 29%, а к концу 2015 
года – уже 17% от общего числа детских журналов. 
Количество зарубежных проектов возросло от 71% 
до 83% (Рисунок   8). С точки зрения дизайна дет-
ский журнал, основанный на подобном популярном 
медиабренде, не является самостоятельным изда-
нием, обладающим уникальным оформлением. Ло-
готип, иллюстрации, типографика, цветовое оформ-
ление, персонажи могут быть представлены чита-
телю в адаптированном варианте, но в основном, с 
незначительными изменениями повторяют суще-
ствующий аналог. Безусловно, подобный журнал 
легче разработать, он больше нравится читателям, 
так как уже «знаком» им по сопутствующим медиа-
продуктам, не нуждается в создании оригинального 
оформления и популяризации. Традиция выпуска 
журнала на основе известного медиабренда прису-
ща как зарубежным, так и отечественным проектам, 

Функции иллюстраций в журналах 

Рисунок 5 - «Трамвай» и Рисунок  6 «Смешарики»  
Данные в % к общему числу иллюстраций
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такие детские журналы пользуются большим успе-
хом, чем другие. Приведём примеры подобных изда-
ний: отечественные – «Маша и Медведь», «Смешари-
ки», «Лунтик», зарубежные – «Тачки», «Волшебницы 
Винкс».

- Гендерная и возрастная ориентированность 
детских журналов «Эгмонт Россия» также была 
нами исследована.  Возраст является основным ти-
поформирующим фактором детской периодики, 
гендерные характеристики аудитории также име-
ют большое значение с точки зрения вербального и 
визуального медиаконтента. В том числе эти харак-
теристики аудитории отмечаются в медиа-ките из-
дательства, что предоставляет возможность для их 
изучения. Большинство изданий ориентировано на 
школьников (неизменно более 60 %)  и значительно 
меньшее количество детских журналов адресовано 
дошкольникам (более 30%) (Рисунок   9). Гендерная 
ориентированность стала ярко выраженной в 2015 
году, ранее большинство журналов предназначалось 
как для девочек, так и для мальчиков, т.е. пол чита-
телей не был указан, и только сейчас изданий для 
девочек стало больше, чем журналов для широкой 
аудитории (Рисунок   10). Число изданий для маль-
чиков составляло от 13% до 19%. Что же касается 
изданий для девочек, то их количество возросло от 
31% до 45% от общего числа детских журналов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ 
ВЫВОДЫ

Основная задача исследования состояла в изуче-
нии дизайна и иллюстраций детских отечественных 
журналов конца XIX – начала XXI века. В соответ-
ствии с поставленной задачей в ходе исследования 
эмпирического материала («Задушевное слово» 
(1877–1918), «Светлячок» (1902–1918), «Жаворо-
нок» (1913–1923),  «Мурзилка» (с 1924), «Трамвай» 

(1990–1995), «Смешарики» (с 2005)) методом кон-
тент-анализа был составлен перечень необходимых 
категорий, изучены иллюстрации и дизайн изданий, 
относящихся к разным историческим периодам, со-
ставлен наглядный иллюстративный материал на 
основе полученных результатов. «Светлячок», «Жа-
воронок», как дореволюционные детские журналы, 
отличаются наличием различных книжных декора-
тивных элементов и пробельных элементов, редким 
использованием цвета, относительно небольшим 
количеством иллюстраций, одногарнитурным или 
малогарнитурным стилем. «Мурзилка», как совет-
ский журнал, реже прибегал к использованию де-
коративных элементов, число иллюстраций значи-
тельно увеличилось, появились фотографии и цвет-
ные изображения, наличие пробельных элементов 
и малогарнитурного стиля осталось неизменным. 
Журнал «Трамвай», после перерыва в издании 1992 
года, продолжил выходить в постсоветский период 
и привлекал внимание изобилием различных цвет-
ных иллюстраций и фотографий, многогарнитур-
ным стилем и характеризуется уменьшением коли-
чества декоративных и пробельных элементов. Дет-
ские журналы современности, например «Смешари-
ки», снова используют декоративные элементы, и 
практически полностью состоят из иллюстраций, 
правда фотографии, как и пробельные элементы, 
встречаются редко. Цветовая избыточность и мно-
гогарнитурный стиль препятствуют удобочитаемо-
сти большинства детских изданий. Согласно прове-
дённому методом контент-анализа исследованию 
функций иллюстраций, основными в детских жур-
налах являются дополняющая, эстетическая и по-
знавательная функции. В том числе мы обратились 
к изучению детских изданий ИД «Эгмонт Россия», 
как лидера рынка. Согласно данным о возрастной 

Рисунок 7 -Снижение тиражей детских журналов ИД 
«Эгмонт Россия» 2013-2015 гг.

Рисунок 8 - Отечественные и зарубежные проекты 
как основа детских журналов ИД «Эгмонт Россия» 

2013-2015 гг.
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ориентированности, большинство изданий адресо-
вано школьникам, а гендерная ориентированность 
проявляется в увеличении количества детских 
журналов для девочек. Большинство зарубежных 
и отечественных журналов для детей основаны 
на популярных медиабрендах, причем количество 
российских проектов со временем сокращается. Мы 

сделали выводы о падении тиражей детских жур-
налов «Эгмонт Россия» в 2015 году, причем данное 
утверждение справедливо не только в отношении 
этой компании, так как является общей тенденцией 
и показывает необходимость государственной под-
держки детских изданий, которые развивают и фор-
мируют личность ребёнка. ■

Рисунок 9 - Гендерная ориентированность детских 
журналов ИД «Эгмонт Россия» 2013-2015 гг.

Рисунок 10 - ИД Возрастная оринтированность 
детских журналов ИД «Эгмонт Россия» 2013-2015 гг.

Данные в % к общему числу иллюстраций
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ВЛИЯНИЕ СУВЕРЕННЫХ РЕЙТИНГОВ НА ДОХОДНОСТЬ 
ФОНДОВОГО РЫНКА

Алмаз Айдарбекович ЭДИЛБАЕВ
аспирант кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг

Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова

Кредитно-рейтинговые агентства играют важ-
ную роль на финансовых рынках. Управляющие ак-
тивами применяют кредитные рейтинги для оцен-
ки рисков и определения лимитов на конкретный 
инструмент или рынок. Рассмотрим степень влия-
ния оценок, выставляемых кредитно-рейтинговы-
ми учреждениями на доходность фондового рынка.

Кредитные рейтинги дают полезную информа-
цию для рынков облигаций и фондового рынка. 
Большинство авторов, изучавших данную пробле-
му, выяснили, что снижение рейтинга оказывает 
более значительное влияние на доходности фондо-
вого рынка, чем его повышение. Одна из первых ра-
бот, опубликованных американскими учеными, по-
казала значительное влияние снижения рейтинга 
на фондовый рынок, однако повышение рейтинга 
не оказывает значимого влияния на фондовый ры-
нок (Griffin, Sanvicente, 1998). В случае повышения 
рейтинга предыдущие 11 месяцев наблюдается 
анормальная доходность на фондовом рынке.

Американские ученые Г. Камински  из универ-
ситета Дж. Вашингтона и С. Шмуклер из Всемир-
ного Банка выяснили, что изменение рейтинга 
или его прогноза в значительной степени влияет 
на фондовый рынок (Kaminski, Schmukler, 1999).  
Следующий факт, который ученые выяснили, это 
«перелив» или распространение кризиса на другие 
развивающиеся экономики. Американский ученый 
Мэссон показал, что изменение рейтинга или про-
гноза дает координирующий сигнал инвесторам 
относительно и других стран (�esson, 1998). Сла-�esson, 1998). Сла-, 1998). Сла-
бые экономики с низким кредитным рейтингом 
гораздо сильнее подвержены изменениям в про-
центной ставке США. Согласно эмпирическим дан-
ным, повышение процентных ставок усиливает 
суверенные риски на 50% больше в странах с низ-
ким кредитным рейтингом, чем в странах с высо-
ким кредитным рейтингом.  Изменение суверенно-
го рейтинга является запаздывающим фактором: 
увеличение рейтинга следует за ралли фондового 
рынка, тогда как уменьшение рейтинга происходит 
после падения индексов. Таким образом, на фондо-
вый рынок изменение кредитного рейтинга обыч-
но не оказывает сильного влияния. Рейтинговые 
агентства обеспечивают рынок хорошей информа-

цией в хорошие времена и плохой информацией в 
плохие времена, лишь подкрепляя ожидания инве-
сторов. Ригобон показал, что данный вид новостей 
не является информативным для инвесторов, так 
что рынки не очень сильно реагируют на такие но-
вости (Rigobon, 1997). 

К тому же, Ферри, Стиглиц и Лиу в работе «Про-
циклическая роль рейтинговых агентств: Сви-
детельство с азиатского финансового кризиса» 
показали, что рейтинговые агентства усугубили 
азиатский кризис (�erri, Stiglit�, �iu, 1999). Они по-�erri, Stiglit�, �iu, 1999). Они по-, Stiglit�, �iu, 1999). Они по-Stiglit�, �iu, 1999). Они по-, �iu, 1999). Они по-�iu, 1999). Они по-, 1999). Они по-
низили кредитные рейтинги стран сильнее, чем 
это требовалось в соответствии с экономической 
ситуацией.  В 1997-1998 годах многие инвесторы 
указали на тот факт, что рейтинговые агентства не 
смогли предупредить рынки о грядущем азиатском 
финансовом кризисе. Международные финансовые 
институты единогласно обвинили рейтинговые 
агентства за их неспособность предсказать азиат-
ский финансовый кризис.  Авторы утверждают, что 
рейтинговые агентства после этого стали более 
консервативными после урона репутации во время 
азиатского финансового кризиса. 

Р. Мартелл в работе «Эффект изменений кредит-
ного рейтинга на фондовые рынки развивающихся 
стран» показал, что инвесторы реагируют на из-
менения, сделанные только агентством Standard & 
Poor�s (�artell, 2005). Также он обнаружил, что бо-�s (�artell, 2005). Также он обнаружил, что бо-s (�artell, 2005). Также он обнаружил, что бо- (�artell, 2005). Также он обнаружил, что бо-�artell, 2005). Также он обнаружил, что бо-, 2005). Также он обнаружил, что бо-
лее крупные компании испытывают более сильное 
падение. Крупные компании более чувствительны 
к снижениям суверенного рейтинга, так как у ком-
паний есть доступ к международным рынкам капи-
тала и долговому рынку. Изучив 1281 компанию, 
ученый пришел к выводу, что фондовые рынки, 
расположенные в более богатых странах и с более 
развитыми финансовыми рынками и институтами, 
испытывают менее сильные падения после сниже-
ния кредитного рейтинга. Большие изменения в 
рейтинге (на несколько ступеней сразу) оказыва-
ют большее влияние, так как это дает сигнал рын-
ку о значительных изменениях в кредитоспособно-
сти государства. 

Индекс ММВБ после снижения рейтинга или 
ухудшения по нему прогноза обычно некоторое 
время волатилен, после чего начинает расти. Дата 
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объявления о снижении рейтинга совпадает с ло-
кальным дном по индексу или близким к нему 
значением фондового индекса. Таким образом, 
изменение фондового индекса опережает измене-
ние суверенного кредитного рейтинга страны. Это 
показывает, что суверенные кредитные рейтинги 
являются проциклическим индикатором, а кре-
дитно-рейтинговые агентства достаточно консер-

вативны в оценке кредитного риска. Изменения 
суверенного кредитного рейтинга обычно ожи-
даются фондовым рынком. Поэтому изменения 
суверенного кредитного рейтинга не оказывают 
сильного воздействия на рыночные котировки. За-
частую изменение кредитных рейтингов в худшую 
сторону следует рассматривать как разворотные 
моменты в динамике фондового рынка. ■

 (Источник: Московская Биржа, рейтинговое агентство �itch)
 Рисунок 1 - График ММВБ и история изменения суверенных кредитных рейтингов России
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Классические систематизации научных исследо-
ваний и их элементов подразумевают, что целью на-
учного исследования является всестороннее изуче-
ние объекта, процесса или явления, их структуры, 
связей и отношений на основе вновь обнаруженных 
или известных науке принципов и методов позна-
ния, а также получение и внедрение в практику стро-
ительного переустройства объектов полезных для 
человека результатов исследования техногенных 
воздействий [1-2] и новых соответствующих этим 
результатам методов организации трудовой дея-
тельности и ее элементов.

Техногенным называют присущее технике как ис-
кусственной системе (непосредственное) или произ-
водимое ею на природную систему (опосредованное) 
воздействие, приводящее к изменениям параметров 
функционирования человека или среды, как компо-
нентов системы человек - техника - среда (ЧТС); та-
кие изменения регистрируют органолептически (ви-
дят, слышат, осязают, обоняют и т.д.) или выявляют в 
процессе диагностики [3] или мониторинга [4].

Необходимость прогнозирования техногенных 
воздействий как важного элемента управления 
строительным переустройством объектов с целью 
обеспечения конкурентоспособности предлагаемых 
организационно-технологических решений обуслов-
лена рядом причин: постоянным возрастанием мас-
штабов, сложности и взаимосвязей в системах ЧТС, 
что ведет к возрастанию сложности самих объектов 
управления (систем ЧТС и их компонентов); увеличе-
нием неопределенности в знании реально существу-
ющих техногенных воздействий по причине умыш-
ленного или случайного искажения информации; 
динамикой изменения политических решений, эко-

номической ситуации в стране и юридическо-право-
вой базы деятельности; изменением форм собствен-
ности и повышением ответственности собственника 
за результаты деятельности; моральным и физиче-
ским старением активной части производственных 
фондов и жилья; изменением статуса человека в си-
стеме ЧТС, когда зачастую его рассматривают не как 
определяющий компонент, а как расходный ресурс.

Эти причины повышают актуальность прогно-
зирования техногенных воздействий в системе ЧТС, 
планирования способов их учета и управления ими с 
целью достижения необходимого уровня конкурен-
тоспособности предлагаемых организационно-тех-
нологических решений переустройства объектов.

Понятия и определения, относящиеся к области 
прогнозирования и планирования техногенных воз-
действий в системе ЧТС являются не устоявшимися, 
находятся в стадии формирования; поэтому суще-
ствуют разные варианты определений одного и того 
же понятия. В нашем исследовании приняты ниже 
приведенные определения и понятия.

Прогнозом будем считать вероятностное сужде-
ние о состоянии системы ЧТС в целом или ее компо-
нентов (человека, техники или среды) в определен-
ный момент времени в будущем или об альтернатив-
ных путях достижения этого состояния, а процесс 
формирования таких прогнозов на основе анализа 
выявленных обоснованных тенденций развития си-
стемы ЧТС назовем прогнозированием. Логические 
и математические операций формирования прогно-
за (приемы прогнозирования) в своей совокупности 
образуют методику функционирования прогнозиру-
ющей системы.

Применительно к строительному переустрой-
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ству, как системе ЧТС, различают поисковый (уста-
навливающий возможные состояния объекта про-
гнозирования в будущем) и нормативный (устанав-
ливающий пути и сроки достижения определенных 
состояний объекта прогнозирования) прогнозы.

Диагностическими считают модели прогнози-
рования техногенных воздействий в системе ЧТС, 
исследование и использование которых позволяет 
получить информацию о причинах возникновения 
выявленных ее проблем. С использованием таких 
диагностических моделей, по аналогии с динамиче-
скими инфографическими моделями мониторинга 
параметров системы ЧТС и ее компонентов, строят 
динамические ряды (последовательности во вре-
мени) прогнозируемых ретроспективных значений 
параметров техногенных воздействий. Визуальные 
отображения таких динамических рядов (инфогра-
фические модели) известны как "тренды".

Все известные разновидности проблемно-ориен-
тированных форм планирования (стратегическое, 
бизнес - планирование, перспективное, текущее, 
календарное планирование и др.) применимы к об-
ласти возникающих при строительном переустрой-
стве в стационарной среде обитания техногенных 
воздействий. Бизнес-планирование выделяется из 
них тем, что решение принимают применительно к 
реализации системы ЧТС в целом на одном из сегмен-
тов рынка переустроенной строительной продукции. 
Календарное планирование применимо к отдельным 
компонентам системы ЧТС за минимальный период 
времени (рабочую операцию, рабочую смену и др.).

Прогнозы возможных техногенных воздействий 
и их результатов применительно к функционирова-
нию системы ЧТС в целом или отдельных ее компо-
нентов позволяют, при их доказательной достовер-
ности, минимизировать затраты времени и средств 
на выбор и обоснование наиболее конкурентоспо-
собных организационно-технологических решений 
строительного переустройства объектов (в том чис-
ле - применительно к человеку, как элементу трудо-
вого строительного процесса и приоритетному ком-
поненту системы ЧТС).

Такие прогнозы различают по: уровню глуби-
ны (методы функционального, структурного или 
параметрического прогнозирования, а также ком-
плексные методы); типу информации (экспертное, 
функционально-логическое, структурное, математи-
ческое, комплексное и прогнозирование на основе 
данных инженерной диагностики и интеллектуаль-
ного мониторинга системы ЧТС); периоду "упрежде-
ния" (оперативный, краткосрочный, среднесрочный, 
дальнесрочный и долгосрочный).

Каждая из этих систематизации подразумевает 
свой отдельный подход к выбору метода прогнозиро-
вания техногенных воздействий в системе ЧТС.

В нашем исследовании наибольший интерес 
представляет поисковое функционально-параметри-
ческое оперативное и краткосрочное прогнозирова-
ние влияния техногенных воздействий в реальном 
масштабе времени, осуществляемое на основе дан-
ных инженерной диагностики и интеллектуального 

мониторинга в процессе математического моделиро-
вания процессов строительного переустройства объ-
ектов, рассматриваемого как система ЧТС.

Это не означает, что иерархия приоритетов выбо-
ра методов прогнозирования остается неизменной; 
она непрерывно трансформируется по спонтанно 
изменяющим свою значимость причинам (политиче-
ским, экономическим, организационно-технологиче-
ским, волюнтаристическим и др.).

При анализе возможности техногенных воздей-
ствий в системе ЧТС в процессе строительного пере-
устройства объектов по степени определенности 
условий выделяют следующие типы методов про-
гнозирования: с детерминированными (определен-
ными) условиями; со случайными условиями, имею-
щими известное вероятностное распределение; с не-
определенными условиями, в том числе условиями, 
в которых противодействует разумный противник 
(преднамеренное техногенное воздействие).

Процессы организации и технологии взаимодей-
ствия компонентов системы ЧТС, выступающих в 
роли элементов трудового процесса строительного 
производства, которые достаточно изучены, можно 
математически моделировать и реализовать, учиты-
вая часто встречающееся ограничение: возможное 
умышленное искажение информации.

Сложность решения проблемы прогнозирования 
влияния техногенных воздействий при строитель-
ном переустройстве объектов, моделируемом систе-
мой ЧТС, на конкурентоспособность предлагаемых 
вариантов переустройства порождает необходи-
мость поэтапного рассмотрения факторов, способ-
ствующих достижению необходимого уровня кон-
курентоспособности, среди которых: обеспечение 
надежности системы ЧТС; использование комплекс-
ного инновационного подхода к переустройству объ-
ектов; определение приоритетности компонентов 
системы ЧТС при субъект-объектном подходе; раз-
работка информационной технологии инженерной 
диагностики стационарной среды обитания жилища, 
включающей в себя фиксацию и отображение техно-
генных воздействий в переустраиваемых строениях; 
разработка математических моделей зависимостей 
воздействия техногенных факторов и изменения 
функционирования человека в системе ЧТС; диагно-
стика и применение техногенных отходов в качестве 
составной части вновь производимых и применяе-
мых при переустройстве строительных материалов.

На результативность усилий по прогнозированию 
последствий техногенных воздействий в системе 
ЧТС при разработке конкурентоспособных вариан-
тов переустройства строений наиболее существен-
ное влияние оказывают увеличение множества ме-
тодов прогнозирования, порождаемого растущими 
числом и сложностью объектов и практических задач 
строительного переустройства (в настоящее время 
существуют более ста методов прогнозирования и 
ознакомление с ними путем перебора требует време-
ни, которого может не оказаться у инженера в новых 
условиях хозяйствования), а также возрастание под-
вижности (динамика) рыночной среды. ■
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В настоящее время проблемы, связанные с оце-
ниваем качества продукции, стали предметом ин-
тенсивных исследований, проводимых в такой но-
вой научной отрасли знаний, как качествоведение, 
и ее основного раздела квалиметрии, в котором 
разрабатываются методологические и методиче-
ские основы количественного оценивания каче-
ства продукции, средства обеспечения единства 
форм оценивания указанного качества и достиже-
ния требуемой точности [1].

Центральным понятием качествоведения, так-
же как и квалиметрии является понятие качества 
- под которым, согласно международному стандар-
ту ISO 8402-2000 понимается совокупность харак-
теристик объекта, определяющих его способность 
удовлетворять установленным или предполагае-
мым потребностям. В области создания и примене-
ния новых информационных технологий уже давно 
ведутся исследования, посвященные оцениванию 
качества соответствующей продукции. Результаты 
указанных исследований находят свое отражение 
в соответствующих международных и отечествен-
ных стандартах [2, 3], где приводятся модели, по-
казатели, критерии и метрики качества программ-
ных средств и продуктов.

Анализ полученных в данной области резуль-
татов показывает, что к настоящему времени для 
уровня машинной модели (программы) существу-
ют методические средства, позволяющие оцени-
вать ее качество [4]. Поэтому в современных ус-
ловиях становится актуальной разработка такого 
же рода средств оценивания качества моделей 

(методов, моделей, алгоритмов и методик), но те-
перь уже для более ранних этапов моделирования 
объектов-оригиналов, в качестве которых в дан-
ной работе рассматриваются сложные технические 
системы (СТС) - производственные системы капи-
тального ремонта линейной части магистральных 
газопроводов.

Следует отметить, что в области оценивания 
качества моделей к настоящему времени получено 
много интересных научных и практических резуль-
татов, связанных как с количественным и каче-
ственным оцениванием и анализом свойств моде-
лей [5], так и упорядочением и выбором (синтезом) 
моделей для решения заданных классов задач [6, 
7]. При этом для различных предметных областей 
создавались свои теории и технологии моделиро-
вания, разрабатывались и разрабатываются огром-
ное количество банков моделей и полимодельных 
комплексов, которые широко используются на 
практике. Вместе с тем, при наличии большого раз-
нообразия моделей остаются открытыми вопросы 
обоснованного выбора моделей, сравнения раз-
личных технологий моделирования. Более того, в 
современных условиях назрела острая необходи-
мость создания таких информационных техноло-
гий, при которых уровни отчуждаемости моделей 
от своих разработчиков были бы такими же, как 
это имеет место для соответствующих программ-
ных продуктов [8].

В современных условиях практически остается 
не решенной проблема оценивания качества моде-
лей, анализа и упорядочения различных классов 
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моделей, обоснованного синтеза новых моделей, 
либо нахождения среди уже существующих моде-
лей наиболее предпочтительных моделей, предна-
значенных для решения конкретных прикладных 
задач. Актуальность данной проблемы в еще боль-
шей степени усиливается в том случае, когда ис-
следуемый объект описывается не одной моделью, 
а полимодельным комплексом, в состав которого 
могут входить разнородные и комбинированные 
модели, каждая из которых должна оценивать-
ся своей системой показателей. Дополнительную 
сложность проблема приобретает в том случае, 
когда при оценивании качества моделей прихо-
дится учитывать фактор времени. Это касается, 
прежде всего, тех объектов-оригиналов, у которых 
под действием различных причин (объективных, 
субъективных, внутренних, внешних и т.п.) наблю-
дается существенная структурная динамика.

В этих условиях для того, чтобы модель со-
храняла свою точность и полезность, необходи-
мо проводить адаптацию параметров и структур 
данной модели к изменяющимся условиям. А для 
этого заранее на этапе синтеза модели в состав ее 
параметров и структур требуется вводить допол-
нительные элементы (избыточность), которые на 
этапе непосредственного использования модели 
позволят управлять качеством модели, снизят чув-
ствительность модели и соответствующих показа-
телей качества к изменениям состава, структуры и 
содержания исходных данных.

Для конструктивного решения общей проблемы 
оценивания и управления качеством моделей (вы-
бора наиболее предпочтительных моделей) надо, в 
первую очередь, исследовать следующие частные 
проблемы (комплексы задач): провести описание, 
классификацию и выбор системы показателей, 
оценивающих качество моделей и полимоделъных 
комплексов; разработать обобщенное описание 
(макроописание) различных классов моделей (ма-
кромодели), позволяющее, во-первых, устанавли-
вать взаимосвязи и соответствия между видами и 
родами моделей, и, во-вторых, сравнивать и упоря-
дочивать их, используя различные метрики; разра-
ботать комбинированные методы оценивания по-
казателей качества моделей (полимодельных ком-
плексов), заданных с использованием числовых 
и нечисловых (номинальных, порядковых) шкал; 
разработать методы и алгоритмы решения задач 
многокритериального анализа, упорядочения и 
выбора наиболее предпочтительных моделей (по-
лимоделъных комплексов), управления их каче-
ством; разработать методологические и методиче-
ские основы решения задач многокритериального 
анализа и синтеза технологий комплексного (си-
стемного) моделирования сложных объектов.

Остановимся на квалиметрии моделей. Поня-
тие модели широко используется в естественном 
языке человека и является, по сути, общенаучным 
понятием. Оно характеризует различные смысло-
вые значения, вкладываемые в данное понятие в 

зависимости от сферы приложений и от контекста, 
в связи с которым оно используется. В настоящее 
время существует несколько сотен определений 
понятий модель и моделирование. Приведем не-
которые из них: модель - это система, исследова-
ние которой служит средством для получения ин-
формации о другой системе; модель - это способ 
существования знаний; модель - это системное 
многоместное отображение объекта оригинала, 
имеющее наряду с безусловно-истинным, условно-
истинное и ложное содержание, проявляющееся и 
развивающееся в процессе его создания и практи-
ческого использования; моделирование - один из 
этапов познавательной деятельности субъекта, 
включающий в себя разработку (выбор) модели, 
проведение на ней исследований, получение и ана-
лиз результатов, выдачу рекомендаций о дальней-
шей деятельности субъекта и оценивание качества 
самой модели применительно к решаемой задаче с 
учетом конкретных условий.

Всякая корректно построенная модель содер-
жит объективную истину, т.е. в чем-то правильно 
отображает объект-оригинал. Вместе с тем, из-за 
конечности создаваемой модели (конечного числа 
элементов и отношений, описывающих объекты, 
принадлежащие бесконечно разнообразной дей-
ствительности) и ограниченности ресурсов (вре-
менных, денежных, материальных), выделяемых 
на моделирование, она всегда упрощенно и при-
ближенно отображает объект-оригинал. Однако, 
практика свидетельствует, что данные свойства 
модели являются вполне приемлемыми при реше-
нии задач, стоящих перед субъектами.

Одной из основных особенностей современных 
объектов-оригиналов (реальных или абстракт-
ных) является их чрезвычайно высокая сложность, 
проявляющаяся в виде структурной сложности, 
сложности функционирования, сложности выбора 
поведения, сложности развития. Поэтому для опи-
сания такого рода объектов приходится исполь-
зовать не одну, а несколько моделей, т.е. осущест-
влять системное моделирование (полимодельное 
описание предметной области).

Еще одна особенность современного этапа раз-
вития методов и средств абстрактного моделиро-
вания объектов состоит в том, что данный этап 
характеризуется значительной интенсификацией 
работ по автоматизации процесса моделирования, 
и, в первую очередь, завершающей его фазы - соз-
данию машинной модели. Более того, в рамках но-
вых информационных технологий, базирующихся 
на концепциях баз знаний понятие "модель" зна-
чительно расширило сферу своего применения, 
перешагнув из области пассивных в область актив-
ных информационных ресурсов. В этих условиях 
алгоритмы, являющиеся уже элементами моделей 
процедуральных знаний, превращаются в инва-
риантные программные средства - операционные 
среды, обеспечивающие решение задач субъектом 
на языке моделей. ■
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Развитие Интернет-технологий организации 
межпрограммного взаимодействия, таких как 
службы Web Services (далее – веб-сервисы), дает 
возможность организовать работу распределен-
ных информационно-вычислительных систем, 
функционирующих на базе нескольких организа-
ций, каждая из которых может выступать в роли 
провайдера или потребителя специализирован-
ных расчетно-аналитических услуг. При этом не-
обходимо обеспечить реализацию принципов про-
мышленной безопасности подготовки ремонтных 
работ на объектах топливно-энергетического ком-
плекса [1-3].

Веб-сервисы – это X��-приложения, осущест-
вляющие связывание данных с программами, объ-
ектами, базами данных либо с производственными 
операциями целиком. Веб-сервисы определяют не 
только данные, но и порядок обработки и преоб-
разования этих данных в форматы, используемые 
базовыми программными приложениями и обрат-
но [4]. Веб-сервисы представляют собой оболочку, 
обеспечивающую стандартный способ взаимодей-
ствия с прикладными программными средами, та-
кими как системы управления базами данных, при-
ложения, созданные на платформе �icrosoft .NET, 
системы планирования ресурсов предприятия и 
т.д. Веб-сервисы обеспечивают возможность инте-
грации нескольких различных приложений одного 
предприятия, а также объединения приложений, 
выполняемых различными организациями, в один 
производственный процесс.

В работе рассматривается возможность приме-

нения подхода с использованием веб-сервисов при 
создании распределенной автоматизированной си-
стемы технологической подготовки производства 
(АСТПП) ремонтно-строительных работ (РСР) на 
промышленных объектах инженерных коммуника-
ций (далее – промышленных объектах), характери-
зующихся повышенным риском эксплуатации.

В состав методологического обеспечения АСТПП 
включены методы, которые обеспечивают форми-
рование ремонтной программы производственно-
го предприятия исходя из оценки показателей про-
мышленных объектов. Порядок вывода объектов в 
ремонт определяется величиной относительного 
риска их эксплуатации, которая определяется экс-
пертным путем с использованием метода анализа 
иерархий.

В рассматриваемой распределенной АСТПП це-
лесообразно выделить определенный набор вы-
числительных задач, которые могут быть реали-
зованы как услуги достаточно универсального ха-
рактера, предоставляемые специализированными 
веб-сервисами технологического назначения. Так, 
организации, проводящие прикладные исследова-
ния в области технологий подготовки РСР на про-
мышленных объектах, могут предоставлять веб-
сервисы для расчета приоритетов объектов по вы-
воду их в ремонт в соответствии с критериями ми-
нимизации эксплуатационного риска, при этом для 
прикладной программной системы, реализующей 
сервис, обеспечивается поддержка актуального со-
стояния базы данных и алгоритмического обеспе-
чения. Клиенты – потребители вычислительных 
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услуг в этом случае автоматически получают наи-
более достоверные результаты благодаря постоян-
ному доступу к наиболее отработанным функци-
ональным информационно-вычислительным воз-
можностям, находящимся в состоянии непрерывно-
го развития и накопления экспертной информации.

В течение ряда лет авторами АСТПП РСР велась 
работа по созданию программного обеспечения по 
оценке технического состояния промышленных 
объектов и оценке относительного риска их экс-
плуатации с помощью среды разработки �icrosoft 
Visual �oxPro. Несмотря на то, что технологии веб-
сервисов гораздо проще интегрировать в системы, 
созданные с помощью платформы �icrosoft .NET, 
наличие значительного объема существующих па-
кетов прикладных программ, разработанных с по-
мощью Visual �oxPro, определило выбор способа по-Visual �oxPro, определило выбор способа по- �oxPro, определило выбор способа по-�oxPro, определило выбор способа по-, определило выбор способа по-
вторного использования функциональных возмож-
ностей этих автономных программ для создания 
распределенных информационно-вычислительных 
систем на основе веб-сервисов. Способы создания, 
публикации и использования веб-сервиса для про-
граммного обеспечения, разработанного с помо-
щью Visual �oxPro, рассматриваются в работе [4]. 
При создании веб-сервиса используется также па-
кет SOAP Toolkit.

Рассмотрим процесс создания веб-сервиса по 
анализу приоритетов промышленных объектов с 
помощью метода анализа иерархий [5]. Приори-
теты по выводу объектов в ремонт определяются 
таким образом, чтобы в условиях существующих 
ресурсных ограничений обеспечить минимизацию 
риска эксплуатации системы промышленных объ-
ектов. Ранжирование объектов по степени эксплу-
атационного риска производится на основании их 
попарных сравнений по системе критериев и ана-
лиза результатов сравнения с помощью разрабо-
танной экспертами доминантной иерархии. Наибо-
лее высокие приоритеты объектов соответствуют 
таким сочетаниям показателей, которые связаны 
с высокой вероятностью аварии и тяжестью ее по-
следствий. Необходимость разделения ответствен-
ности и проведения границ между провайдером и 
потребителем услуг веб-сервиса связана с тем, что 
задачи формирования и совершенствования до-
минантной иерархии, ведения системы критериев, 
расчет приоритетов самих критериев по их влия-
нию на цель требуют экспертной квалификации и 
выполняются научно-исследовательской организа-
цией, а ввод показателей объектов и окончательная 
обработка результатов (виды работ, не требующие 
привлечения эксперта) выполняются на производ-
ственном предприятии, эксплуатирующем данную 
систему объектов.

Основными этапами разработки веб-сервиса с 
помощью Visual �oxPro и SOAP Toolkit являются: 

– проектирование алгоритмического и про-
граммного обеспечения веб-сервиса;

– компиляция программы как многопоточно-
го и многопользовательского CO�-сервера (D��-
библиотеки) и регистрация его в системном рее-

стре;
– преобразование D��-библиотеки в службу Web 

Service – создание WSD�- и WS��-файлов и публи- – создание WSD�- и WS��-файлов и публи-
кация веб-сервиса на сервере (WSD� – Web Services 
Description �anguage – язык описания веб-сервисов, 
стандартный способ описания специфических веб-
сервисов, разработанный корпорациями �icrosoft и 
IB�; WS�� – Web Services �eta �anguage – метаязык 
веб-сервисов);

– регистрация веб-сервиса для обеспечения до-
ступа потребителя к его услугам; тестирование веб-
сервиса.

Описанные действия составляют часть процесса 
разработки и проверки веб-сервиса на инструмен-
тальной машине. Развертывание веб-сервиса на 
эксплуатационном сервере требует, помимо соз-
дания компонентов веб-сервиса, формирования 
автоматизированного инсталляционного пакета 
для корректной установки компонентов на серве-
ре; установки на том же сервере пакета SOAP Tool-Tool-
kit для обеспечения взаимодействия веб-сервиса 
и потребителя с использованием протокола SOAP 
(Simple Object Access Protocol – простой протокол 
доступа к объектам); настройки компонентов веб-
сервиса и сервера, тестирования рабочего развер-
тывания веб-сервиса.

Программа-клиент на основе введенных анкет-
ных данных объектов РСР формирует запрос, со-
держащий показатели объектов, участвующих в по-
парном сравнении. Запрос преобразуется в струк-
турированный текстовый формат на основе X�� с 
использованием протокола SOAP, и направляется 
серверу, на котором опубликован веб-сервис, с ис-
пользованием транспорта HTTP. Специальный ком-
понент на сервере, называемый HTTP-"слушателем" 
(HTTP listener), располагающий возможностью об-listener), располагающий возможностью об-), располагающий возможностью об-
работки X��, проверяет достоверность переданно-
го X��-документа и проверяет формат документа, 
основываясь на спецификации SOAP. С использова-
нием SOAP осуществляется интерпретация доку-
мента и отображение содержащихся в нем данных 
на базовую (низкоуровневую) программную реали-
зацию веб-сервиса. 

Программная часть веб-сервиса, содержащая в 
себе необходимые алгоритмы расчета по методу 
анализа иерархий и значения приоритетов кри-
териев, определенные экспертами, рассчитыва-
ет приоритеты для всех перечисленных в запро-
се объектов и формирует результат также в виде 
X��-документа, облекаемого в форму HTTP-ответа 
с помощью протокола SOAP для обратной передачи 
клиенту. Оба участника взаимодействия совместно 
используют общий WSD�-файл на языке описания 
веб-сервисов для генерации и анализа сообщений и 
их отображения на базовые программы. Принятый 
ответ на запрос в формате X�� содержит данные, 
представляющие идентификаторы объектов и со-
ответствующие значения приоритетов, и програм-
ма-клиент осуществляет их отображение в соб-
ственные структуры данных.

Таким образом, технология веб-сервисов позво-
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ляет организовать распределенную информаци-
онно-вычислительную систему промышленного 
назначения с разделением функций и ответствен-
ности участников единого производственного про-
цесса между специализированными организация-
ми. При этом, информационные технологии обеспе-
чивают промышленную безопасность подготовки 
ремонтных работ на объектах топливно-энергети-
ческого комплекса. Технология веб-сервисов содер-
жит методы и протоколы, обеспечивающие переда-

чу структурированных данных в форме текстовых 
файлов X��, облеченных в форму HTTP-запросов, 
по сети Интернет либо в Интранет-сети предпри-
ятия. Выделение отдельных расчетно-аналитиче-
ских задач в веб-сервисы позволяет сосредоточить-
ся на повышении качества предоставляемых услуг, 
сделав их доступными всем заинтересованным 
пользователям с возможностью управления досту-
пом к ним. ■
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В работе рассматриваются подходы к разработке 
специализированного Интернет-портала, предна-
значенного для автоматизации производственных 
процессов, связанных с принятием управленческих 
и технологических решений, а также управлением 
потоками технологической информации строи-
тельного производства, представленной в докумен-
тальной форме в условиях реализации принципов  
промышленной безопасности [1-3].

Информационное обеспечение систем автомати-
зации процессов строительного производства игра-
ет важнейшую роль в решении задач повышения 
промышленной безопасности строительства при 
одновременном снижении себестоимости объектов 
строительства и сокращении срока ввода объектов 
в эксплуатацию. В настоящее время наблюдается 
интенсивное развитие строительного комплекса 
и внедрение новых технологий управления произ-
водственными процессами в отрасли при повыше-
нии требований к безопасности и надежности стро-
ительных конструкций, что должно сопровождать-
ся совершенствованием методов информационного 
обеспечения и управления информационными по-
токами, а также разработкой и внедрением более 
совершенных систем управления производствен-
ными процессами. 

Информационные потоки в строительном про-
изводстве имеют, как правило, форму потоков доку-
ментов, содержащих информацию следующих кате-
горий: нормативную; справочную; проектно-смет-
ную; плановую; оперативно-производственную; 
аналитическую; отчетную.

Объединение всех информационных структур 
(массивов данных, документов, отдельных сообще-

ний) позволяет создать в рамках системы автомати-
зации производственных процессов общий инфор-
мационно-справочный комплекс. Для организации 
оперативного анализа данных в реальном времени 
для поддержки принятия управленческих и техно-
логических решений данные целесообразно орга-
низовать в виде многомерного куба по технологии 
O�AP (Online Anal�tical Processing), по которому мож- (Online Anal�tical Processing), по которому мож-Online Anal�tical Processing), по которому мож- Anal�tical Processing), по которому мож-Anal�tical Processing), по которому мож- Processing), по которому мож-Processing), по которому мож-), по которому мож-
но получать отчеты в требуемых разрезах.

Данные многомерного куба O�AP хранятся в 
реляционной базе данных, образующей единый 
комплекс с информационно-поисковыми, инфор-
мационно-справочными, информационно-вычисли-
тельными и информационно-аналитическими си-
стемами. Все эти компоненты связаны между собой 
потоками информации и участвуют в процессах ее 
преобразования и передачи. 

Основные преимущества совместного использо-
вания хранилищ данных в распределенной среде 
заключаются в том, что появляется возможность: 
пользователям сети получать доступ ко многим 
информационным процессам и ресурсам, как на 
локальных, так и на удаленных компьютерах; осу-
ществлять фрагментацию баз данных и хранить от-
дельные фрагменты на различных компьютерах из 
организационных соображений или вследствие не-
обходимости поддержки требуемых эксплуатацион-
ных характеристик (производительность, время ре-
акции и т.п.); интеграции баз данных различных ло-
кальных информационных систем; использования 
различных компьютеров и избыточных копий дан-
ных для повышения надежности информационных 
систем при нарушении работоспособности отдель-
ных компонентов; распараллеливания транзакций 
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для их выполнения на различных компьютерах в 
целях повышения производительности [4-5].

Эффективный и плодотворный подход к постро-
ению систем автоматизации строительного произ-
водства заключается в использовании технологий 
распределенных систем обработки информации с 
функциями совместной работы специалистов при 
подготовке документированной информации раз-
личных категорий, аналитическими и поисковыми 
возможностями, что реализуется на базе специали-
зированных Интернет-порталов.

Процессы создания, передачи, обработки и ана-
лиза производственной информации в современ-
ной строительной отрасли связаны с участием це-
лого ряда специалистов, зачастую территориально 
удаленных друг от друга. Использование Интернет-
технологий предоставляет принципиально новые 
возможности для решения задач управления пото-
ками технологических документов. Для этих задач 
одними из наиболее важных свойств сети Интернет 
можно считать: простоту и эффективность орга-
низации общения; отсутствие задержек передачи 
информации, связанных с удаленностью разработ-
чиков друг от друга; гибкость выбора режима обще-
ния (диалог в реальном времени, форум, электрон-
ная почта и т.п.); повсеместное распространение 
Интернет-технологий и стандартных средств их 
использования; круглосуточный автоматизирован-
ный режим работы серверов [6].

Существуют различные подходы к созданию 
Интернет-портала для коллективной разработки 
нормативно-технических документов на основе 
оригинальных авторских программно-технологи-
ческих решений, а также для реализации систем со-
вместной работы над документами, содержащими 
не только нормативную информацию, но и другие 
категории информационного наполнения. Эффек-
тивно и экономически оправдано использование 
для создания портала готовых технологических ре-
шений, таких как �icrosoft SharePoint Portal Server и 
Windows SharePoint Services.

Характерными особенностями �icrosoft Share-�icrosoft Share- Share-Share-
Point Portal Server являются: широкий набор базо- Portal Server являются: широкий набор базо-Portal Server являются: широкий набор базо- Server являются: широкий набор базо-Server являются: широкий набор базо- являются: широкий набор базо-
вых функций по обеспечению коллективной рабо-
ты; интеграция со всеми необходимыми при разра-
ботке приложениями и службами �icrosoft (Internet 
Information Services, СУБД SQ� Server, почтовые 
службы, �icrosoft Office и др.); возможность сосре-�icrosoft Office и др.); возможность сосре- Office и др.); возможность сосре-Office и др.); возможность сосре- и др.); возможность сосре-
доточиться в значительной степени на концепту-
альных, а не на программно-технологических осо-
бенностях реализации основных функциональных 
возможностей; расширяемость платформы за счет 
разработки собственных веб-частей (web-parts), что 
обеспечивает возможность создания нестандарт-
ных функций по обработке, анализу и представ-
лению информации; поддержка распределенных 
баз данных; обеспечение параллелизма обработки 
информации для повышения производительности 
с использованием особых кластерных структур – 
"ферм серверов" (Server �arms).

Рассмотрим проект Интернет-портала для авто-

матизации процедур поддержки принятия решений 
в строительстве. Роль службы, обеспечивающей 
управление реляционными структурами данных, 
отводится �icrosoft SQ� Server. С помощью этой 
СУБД организовано предметно-ориентированное 
распределенное хранилище данных, на основе ко-
торого осуществляются подготовка отчётов, ана-
лиз управленческих и технологических процессов и 
выбор решений. Хранимые данные извлекаются из 
документов с помощью технологии добычи данных 
(Data �ining), что позволяет из неструктурирован-Data �ining), что позволяет из неструктурирован- �ining), что позволяет из неструктурирован-�ining), что позволяет из неструктурирован-), что позволяет из неструктурирован-
ных данных получить информацию (знания), имею-
щую самостоятельную ценность (тренды, коммер-
чески полезные зависимости, скрытые структуры). 
Построение многомерного куба O�AP может быть 
выполнено различными средствами, например, с 
помощью �icrosoft Anal�sis Services. 

Основой для построения Интернет-портала вы-
бран �icrosoft SharePoint Portal Server. Для пред-�icrosoft SharePoint Portal Server. Для пред- SharePoint Portal Server. Для пред-SharePoint Portal Server. Для пред- Portal Server. Для пред-Portal Server. Для пред- Server. Для пред-Server. Для пред-. Для пред-
ставления на страницах портала аналитической 
информации O�AP могут использоваться различ-O�AP могут использоваться различ- могут использоваться различ-
ные пакеты программ, которые, с одной стороны, 
интегрируются с �icrosoft Anal�sis Services, а с дру-�icrosoft Anal�sis Services, а с дру- Anal�sis Services, а с дру-Anal�sis Services, а с дру- Services, а с дру-Services, а с дру-, а с дру-
гой – взаимодействуют с Интернет-приложениями. 
Такими средствами, например, являются:

- ProClarit� Anal�tics Platform, клиент O�AP, ра-ProClarit� Anal�tics Platform, клиент O�AP, ра- Anal�tics Platform, клиент O�AP, ра-Anal�tics Platform, клиент O�AP, ра- Platform, клиент O�AP, ра-Platform, клиент O�AP, ра-, клиент O�AP, ра-
ботающий с приложениями �icrosoft Office и с 
web-приложениями, и имеющий специальную над-
стройку ProClarit� for SharePoint Portal Server, кото-ProClarit� for SharePoint Portal Server, кото- for SharePoint Portal Server, кото-for SharePoint Portal Server, кото- SharePoint Portal Server, кото-SharePoint Portal Server, кото- Portal Server, кото-Portal Server, кото- Server, кото-Server, кото-, кото-
рая обеспечивает взаимодействие клиента O�AP с 
Интернет-порталом. 

- Panorama NovaView – клиент O�AP, который 
обеспечивает взаимодействие между �icrosoft Re-�icrosoft Re- Re-Re-
porting Services, �icrosoft Excel и �icrosoft Share 
Point Portal Server. Для организации хранилищ дан- Portal Server. Для организации хранилищ дан-Portal Server. Для организации хранилищ дан- Server. Для организации хранилищ дан-Server. Для организации хранилищ дан-. Для организации хранилищ дан-
ных в Panorama NovaView могут быть использованы 
такие СУБД, как Oracle, Teradata, DB2 и �icrosoft.

Помимо управления средствами анализа дан-
ных, что обеспечивает поддержку принимаемых ре-
шений, Интернет-портал на основе SharePoint Portal 
Server позволяет организовать коллективную ра- позволяет организовать коллективную ра-
боту над документами, управлять документообо-
ротом и решать сложные организационные задачи 
крупного строительного предприятия. Интернет-
портал обеспечивает поиск документов и других 
информационных объектов по реквизитам и пол-
ному тексту, позволяет реализовать такие методы 
совместной работы над документами, как поддерж-
ка обсуждений проектов документов, определение 
рабочих заданий для исполнителей, агрегирование 
и распределение информации среди разработчи-
ков, ведение документооборота проекта разработ-
ки, распространение новостей, поддержка органи-
зации собраний и т.д. Таким образом, реализуется 
непрерывный цикл движения управленческой ин-
формации, поскольку принятые решения, зафикси-
рованные в документах, снова подвергаются фор-
мализации и анализу в хранилище данных, т.е. про-
изводственный процесс в подобных системах имеет 
целенаправленный, итерационный характер. ■
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Важнейшими компонентами понятийно-терми-
нологической базы квалиметрии моделей и полимо-
дельных комплексов являются их свойства. Поэтому 
остановимся на тех основных свойствах моделей, ко-
торые должны, в первую очередь, оцениваться при 
их сравнении и выборе.

Адекватность - этим свойством должна обла-
дать модель по отношению к тем или иным аспек-
там объекта-оригинала. Очевидно, что на практике 
следует говорить не о полной адекватности, а лишь 
об адекватности в некотором смысле (о некоторой 
степени адекватности). Для сложных систем (объ-
ектов-оригиналов), как уже отмечалось выше, одна 
модель может отражать лишь какую-либо сторону, 
аспект прототипа, и поэтому понятие адекватности 
для такой модели не существует, речь может идти 
об адекватности отражения указанной стороны. Для 
многомодельного комплекса может ставиться зада-
ча достижения адекватности в более широком смыс-
ле, охватывающем различные стороны прототипа. 
Однако, во всех случаях оценивание адекватности 
модели должно проводиться с учетом того, в какой 
степени на данной модели могут быть достигнуты 
цели моделирования (цели субъекта). При оценива-
нии адекватности модели различают качественную 
адекватность, т.е. отражение с использованием моде-
ли тех или иных качественных сторон объекта-ори-
гинала и количественную адекватность, под которой 
понимается воспроизведение тех или иных количе-
ственных характеристик прототипа с той или иной 
степенью точности. Для этого вводятся различные 
типы метрик [1, 2].

Простота и оптимальность модели - свойство 
адекватности модели непосредственно связано со 
свойствами простоты и оптимальности модели. В 
самом деле, для того, чтобы достичь требуемой сте-
пени адекватности, иногда приходится идти на су-
щественное усложнение модели. С другой стороны, 
если существует возможность выбора между различ-
ными моделями, имеющими примерно одинаковую 
адекватность, целесообразно из них выбрать наи-
более простую. Перечисленные вопросы приобрета-
ют особую актуальность при оптимальном выборе 
структуры полимодельного комплекса. В данном 
случае адекватность моделирования уже определя-
ется не только свойствами каждой модели в отдель-
ности, но также характеристиками взаимодействия 
моделей. В связи с этим в работах [3, 4], развивающих 
общую теорию моделирования сложных систем, при-
веден целый ряд принципов, правил и приемов, обе-
спечивающих корректный переход от формального 
описания Obopб к формальной схеме моделирования 
(машинной программе).

Гибкость (адаптивность) моделей - это свойство 
моделей предполагает ввод в состав моделей таких 
параметров и структур, которые можно менять в за-
данных диапазонах для достижения целей модели-
рования.

Универсальность и проблемная ориентация мо-
делей - в настоящее время разработка универсаль-
ных моделей Obopб ориентированных на широкую 
предметную область, является трудно разрешимой 
проблемой. Целесообразно создавать модели, специ-
ализированные по допустимому классу моделируе-
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мых объектов и универсальные по поддерживаемым 
функциям.

Оценивание и анализ различных свойств моделей, 
описывающих исходные объекты-оригиналы Obopб 
осуществляется в ходе моделирования, представля-
ющего собой одну из разновидностей целенаправ-
ленных процессов. Поэтому в рамках квалиметрии 
моделей целесообразно выделить еще два отдель-
ных направления исследований, в рамках которых 
должны быть рассмотрены вопросы оценивания и 
анализа качества различных технологий моделиро-
вания Obopб

На рис. 1 в качестве примера приведена типовая 
агрегированная технология проведения системного 
(комплексного) моделирования. На рисунке приня-
ты следующие обозначения: 1 - теоретические иссле-
дования, 2 - методы структурного и поведенческого 
анализа моделей, 3 - аналитическое исследование 
моделей, 4 - построение модели (полимодельного 
комплекса), 5 - разработка моделирующего алгорит-
ма, 6 - построение машинной модели, 7 - проведение 
машинных экспериментов, 8 - отображение и инте-
рактивное оценивание и анализ результатов модели-
рования.

Применительно к различным типам Obopб различ-
ным классам используемых моделей данная схема 

может значительно усложняться. Так, например, при 
решении задач синтеза структур сложных Obopб , в на-
стоящее время широко используются аналитические 
и имитационные модели, описывающие с требуемой 
степенью детализации различные аспекты указан-
ных задач [5]. При этом может быть предложено не-
сколько сценариев (процедур, технологий) организа-
ции и проведения комплексного моделирования про-
цессов решения рассматриваемых задач структурно-
го синтеза Obopб, которые будут отличаться друг от 
друга: способами генерации допустимых альтерна-
тивных решений в рассматриваемых задачах син-
теза, правилами проверки ограничений, заданных в 
аналитическом и алгоритмическом виде, способами 
перехода от одного шага интерактивного сужения 
множества допустимых альтернатив к другому шагу.

Совместное использование разнородных моделей 
в рамках соответствующих полимодельных комплек-
сов позволяет повысить гибкость и адаптивность 
соответствующей математической имитационной 
системы, а также компенсировать недостатки одного 
класса моделей достоинствами других классов моде-
лей. Более того, проводя исследования задач анализа 

и синтеза структур Obopб, в рамках каждого из пере-
численных классов моделей, субъекты моделирова-
ния могут одновременно и параллельно использо-
вать несколько методов и алгоритмов, отличающих-
ся друг от друга временной и емкостной сложностью 
[6-8].

В целом каждый вариант реализации технологии 
комплексного моделирования Obopб, характеризуется 
своими затратами времени на проведение моделиро-
вания, своим расходом различных видов ресурсов и, 
наконец, своими конечными результатами.

При автоматизированном решении задач кон-
троля правильности функционирования и поиска 
отказов в сложных технических системах могут при-
меняться различные методы синтеза гибких инфор-
мационно-поисковых стратегий, к числу которых це-
лесообразно, в первую очередь, отнести: метод вет-
вей и границ, метод последовательного анализа ва-
риантов, методы, построенные на основе реализации 
принципа максимума и принципа оптимальности.

Таким образом, в рамках квалиметрии моделей 
большой интерес представляют собой вопросы оце-
нивания и выбора наилучших вариантов технологий 
моделирования и принятия на этой основе соответ-
ствующих управленческих решений. При рассмотре-
нии проблем квалиметрии моделей и полимодельных 
комплексов целесообразно говорить уже об эффек-

тивности технологий 
системного модели-
рования Obopб. Тогда 
под эффективностью 
технологии систем-
ного моделирования 
Obopб, понимается 
сложное свойство 
соответствующего 
комплекса операций, 
характеризующее его 

приспособленность для достижения целей модели-
рования. Как сложное свойство, эффективность по-
рождает совокупность свойств, к которым относятся: 
результативность, ресурсоемкость, оперативность. 
При этом под результативностью моделирования по-
нимается свойство, характеризующее способность 
моделирования давать конкретный целевой эффект. 
В случае математического моделирования этот эф-
фект проявляется в виде новой информации об Obopб 
и его свойствах.

Результативность моделирования, при такой ин-
терпретации, будет определяться объемом и каче-
ством информации о Obopб получаемой в результате 
моделирования. Ресурсоемкостъ моделирования 
представляет собой свойство, характеризующее рас-
ход всех видов ресурсов при реализации заданной 
технологии моделирования Obopб. Такими ресурсами, 
в общем случае, являются материальные, энергети-
ческие, информационные, трудовые, финансовые 
ресурсы. И, наконец, оперативность моделирования 
определяется расходом времени, в течение которого 
проводится моделирование для получения требуе-
мого целевого эффекта. ■

Рисунок 1 - Технология системного моделирования
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Анализ особенностей формального описания и 
исследования сложных технических систем (СТС) 
показал, что при моделировании и управлении 
данными объектами и системами следует базиро-
ваться на концепциях и принципах, положенных в 
основу современных технологий комплексного мо-
делирования [1]. Более того, как показывает ана-
лиз проблемы структурно-функционального син-
теза облика гибридной интеллектуальной системы 
управления СТC целесообразно рассматриваемые 
технологии системного моделирования, традици-
онно связанные с количественными вычисления-
ми, дополнить интеллектуальными информацион-
ными технологиями (ИИТ), ориентированными на 
символьную обработку информации. К указанным 
информационным технологиям принято относить: 
1) технологии экспертных систем (Expert S�stems) 
или систем, основанных на знаниях (Knowledge-
Based S�stems); 2) технологии нечеткой логики 
(�u��� �ogic); 3) технологии искусственных ней-
ронных сетей (Artificial Neural Networks); 4) техно-
логии вывода, основанного на прецедентах (Case 
Based Reasoning, CBR) СВR-технологии; 5) техноло-R-технологии; 5) техноло--технологии; 5) техноло-
гии естественно-языковых систем и онтологии; 6) 
технологии ассоциативной памяти; 7) технологии 
когнитивного картирования и операционного ко-
дирования; 8) технологии эволюционного модели-
рования.

Перед тем, как рассмотреть возможные вариан-
ты интеграции интеллектуальных информацион-
ных технологий с традиционными технологиями 
комплексного моделирования СТC остановимся на 
содержании некоторых из перечисленных техноло-
гий.

Технологии проектирования и использования 
экспертных систем (ТЭС) называют "инженерией 
знаний" [2]. Другими словами, ТЭС применяются 
для решения неформализованных проблем, к ко-
торым относятся задачи, обладающие одной или 
несколькими из следующих характеристик: зада-
чи не могут быть представлены в числовой форме; 
исходные данные и знания о предметной области 
обладают неоднозначностью, неточностью, проти-
воречивостью; цели функционирования объектов 
функционирования нельзя выразить с помощью 
четко определенной критериальной функции; не 
существует однозначного алгоритмического ре-
шения задачи, либо алгоритмическое решение су-
ществует, но его нельзя использовать по причине 
большой размерности пространства решений и 
ограничений на ресурсы (времени, памяти).

Свою реализацию ТЭС получают в виде соответ-
ствующих экспертных систем (ЭС), под которыми 
понимают системы, основанные на значениях и 
имеющие своей целью формирование рекомен-
даций по решению проблем, интересующих раз-
личные категории пользователей на основе на-
копленных данных, знаний и опыта в конкретной 
предметной области. По своей структуре ЭС пред-
ставляет собой интеллектуальную систему, вклю-
чающую базу знаний и механизм вывода, а также 
компоненты обучения и объяснения выдаваемых 
рекомендаций.

Представление знаний в ЭС осуществляется в 
явном виде с помощью продукционных правил, 
семантических сетей, предикатов, фреймообраз-
ных структур, объектно-ориентированных моде-
лей. Формирование решений (рекомендаций) в ЭС 
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обеспечивается путем явного сопоставления на-
чальной посылки с категориями многоуровневой 
классификации, заданной иерархией продукцион-
ных правил или других представлений. При этом 
возможность пополнения знаний обеспечивается 
путем изменения продукционных правил, семан-
тических сетей и других форм представления зна-
ний. Вместе с тем, существующие в настоящее вре-
мя многочисленные инструментальные средства 
ЭС не в полной мере удовлетворяют требованиям 
работы в реальном масштабе времени, что являет-
ся весьма существенным при управлении СТС. Это, 
в первую очередь, связано с: низкой надежностью 
и недостаточным быстродействием ЭС, отсутстви-
ем реализации в ЭС временных рассуждений; слож-
ностью интеграции программно-математического 
обеспечения (ПМО) ЭС с другим ПМО, использова-
нием инструментальных средств, ориентирован-
ных на специализированную вычислительную ар-
хитектуру.

Для преодоления трудностей, вызванных об-
работкой неопределенных знаний, в настоящее 

время широко используют технологии нечеткой 
логики, ориентированной на обработку логико-
лингвистических моделей представления знаний. 
Модели такого типа предназначены для формали-
зации неточных, размытых в смысловом отноше-
нии суждений и строятся с использованием обоб-
щенных категорий, задающих классификацию ис-
ходных понятий на уровне нечетных множеств [3].

Представление знаний в нечетких системах ре-
ализуется в "полускрытом виде" с помощью про-
дукционных правил и функций принадлежности, 
отражающих взаимосвязь входных и выходных 
лингвистических переменных и их физическую 
значимость. Организация логического вывода обе-
спечивается выполнением продукционных правил 
и выбранным методом обработки функций при-
надлежности, а пополнение знаний осуществля-
ется за счет изменения системы правил, формы 
и относительного размещения функций принад-
лежности в заданной системе отсчета (координат). 
Преимущества нечетких систем по сравнению с 
прочими информационными системами (ИС) со-
стоят в следующем.

В нечетких системах имеются следующие воз-
можности: оперировать входными данными, за-

данными нечетко (например, данными, которые 
невозможно задать однозначно); осуществлять не-
четкую формализацию критериев оценки и срав-
нения (например, оперировать критериями "воз-
можно", "предпочтительно", нечеткими мерами 
сходства "примерно равно", "несколько меньше" 
и т.д.); проводить качественное оценивание как 
входных данных, так и выводимых результатов, 
значениями которых являются термы (слова, фра-
зы, предложения), выраженные на естественном 
языке и называемые лингвистическими перемен-
ными; реализовывать технологии быстрого моде-
лирования сложных динамических систем и срав-
нительного анализа различных вариантов выход-
ных значений с заданной степенью точности.

Типовая технология нечеткого управления 
объектами состоит в реализации на компьютере 
соответствующего нечеткого алгоритма с исполь-
зованием нечеткой логики. Обобщенные этапы ре-
ализации данного алгоритма представлена на рис. 
1. Главная особенность реализации нечетких алго-
ритмов состоит в необходимости параллельной об-

работки большого числа нечетких продукционных 
правил, задающих специфику процессов управле-
ния СТС в конкретной предметной области.

К числу недостатков нечетких систем можно 
отнести: субъективный выбор вида и параметров 
функций принадлежности, что может привести, 
например, к ошибкам управления вследствие не-
адекватного отражения реальных объектов и про-
цессов; трудности формирования объяснений (ин-
терпретации) решений, получаемых в нечетких 
системах; трудности выявления неполноты, про-
тиворечивости нечетких правил в базах знаний, 
формируемых соответствующим экспертом.

Информационные технологии, базирующиеся 
на выводах (Case Based Reasoning, CBR), основан-
ных на прецедентах, составляют альтернативу ЭС. 
Вместо логического контроля событий и объектов 
для оценки текущей ситуации в CBR-системах ис-
пользуется информация о том, как в подобных 
случаях поступали раньше, т.е. происходит анализ 
прецедентов. Вывод, основанный на прецеден-
тах, связан с обращением к прошлому опыту, а не 
к цепочке дедуктивных выводов, поэтому в ряде 
ситуаций он имеет преимущества по сравнению с 
выводом, основанном на правилах. Анализ показы-

Рисунок 1 - Обобщенная технология функционирования нечеткой системы управления
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вает, что CBR-технологии особенно эффективны в 
тех ситуациях, когда основным источником знаний 
о задаче является опыт, а не теория; принимаемые 
решения не являются уникальными для конкрет-
ной ситуации и могут быть использованы в других 
случаях.

К числу основных проблем, возникающих при 
создании CBR-систем, можно отнести: трудности 

представления (индексации) прецедентов в базе 
знаний; обеспечение эффективной организации 
процедуры поиска ближайших прецедентов; обуче-
ние (занесение в базу знаний) новых прецедентов, 
формирование правил адаптации решений, содер-
жащихся в прецедентах, к новым ситуациям; удале-
ние прецедентов, потерявших актуальность. ■
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ФУТБОЛА КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ЕГО РАЗВИТИЯ
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РУДН «Российский университет дружбы народов»

Тысячи тренеров и экспертов, сотни тысяч про-
фессиональных футболистов, миллионы болельщи-
ков, миллиарды упоминаний в СМИ ежегодно – все 
это самая популярная игра в мире – футбол. Имен-
но благодаря подобному ажиотажу вокруг данного 
вида спорта, его воспринимают не как развлечение, 
а ставят в один ряд с другими сферами бизнеса. 

История футбола насчитывает сотни лет, но се-
годня он стал другим. Нельзя сказать о популярно-
сти футбола только благодаря зрелищности, мар-
кетинговые службы клубов ведут популяризацию 
данной игры, ведущие новостные ленты пишут о 
футбольных событиях. Все это может подчеркнуть 
следующий факт: финал Лиги Чемпионов 2012-
2013 годов посмотрели около 360 миллионов чело-
век, что в 2,5 раза больше, чем население России. 

Такая популярность была не всегда, постепенное 
развитие футбола влюбляло в себя публику, а также 
улучшало качество игры в целом. Стоит детально 
рассмотреть всю историю игры.

Формирование индустрии футбола происходило 
на протяжении четырех значимых продолжитель-
ных этапов, каждый из которых давал новый виток 
для ее активного развития. Особенностью каждого 
этапа стали изменения в управлении индустрией 
или изменения подхода к основному субъекту ин-
дустрии, то есть к футболистам.

Первый этап развития индустрии футбола бе-
рет свое начало с момента появления футбола как 
игры, то есть с его зарождения, и до образования 
первого международного футбольного органа - 
международной федерации футбола (ФИФА). В это 
время произошло формирование ключевых основ 
индустрии, каждая из которых позволила задать 
направление развития, а также распространение 
самой игры по всему миру, то есть рост ее популяр-
ности вреди всех слоев населения. 

На данном этапе значимых финансовых вложе-
ний и доходности от игры практически не было, но 
тем не менее игра получала распространение по 
всему миру, завоевывала популярность. Важно от-
метить, что на данном этапе у разных стран были 
разные правила игры в футбол, что не позволяло 
проводить крупные международные турниры, спо-
собные задействовать всех футбольных гигантов. 
Только в момент создания ФИФА произошла пер-

вая унификация футбольных правил, что позво-
лило вывести футбол на международный уровень 
и привлечь игроков и болельщиков со всего мира. 
Все это позволило заложить основы для будущей 
эффективной экономической деятельности инду-
стрии футбола.

Второй этап развития индустрии футбола харак-
теризуется противоположно направленным про-
цессом, а именно, разъединением внутри ФИФА. Он 
длился с момента образования ФИФА и до создания 
федерации футбола на разных континентах, то есть 
произошла большая бюрократизация в индустрии, 
появился дополнительный уровень в иерархии. На 
данном этапе были сформированы четкие и единые 
правила для всех руководящих органов, а также 
каждая континентальная федерация создала свои 
уточнения и дополнения, подгоняя общие правила 
под индивидуальные особенности каждой из стран. 

Данный этап развития индустрии футбола по-
зволил сделать структуру международных турни-
ров более сложной, но при этом привлечь некие 
денежные средства в каждую отдельно взятую фе-
дерацию, а также в ФИФА, для проведения соревно-
ваний не только общемировых, но и каждого кон-
тинента в отдельности. Это позволило получать ти-
тулы не только странам из Топ-7 (то есть победите-
лям чемпионатов мира по футболу за всю историю 
проведения данного турнира), но и другим странам 
с иных континентов. Также это позволило болель-
щикам наблюдать за игрой своей команды, не вы-
езжая за пределы континента, что привлекло их в 
большем количестве. 

На этом же этапе формируются внутренние 
чемпионаты и лиги каждой страны, что позволя-
ет играть футбольным клубам, а также готовить 
игроков для сборной команды страны. Именно в 
тот период футбол становится полностью профес-
сиональным видом деятельности, а значит, остает-
ся мало времени до получения доходов для данной 
спортивной индустрии.

Третий этап характеризуется массовыми пере-
ходами футболистов (внимание переключается с 
федераций на основной субъект футбольной ин-
дустрии), а также зарождением агентского бизне-
са. Он продлился до начала 21 века. Его основной 
особенностью является то, что профессиональные 



36 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • №10 (68) / 2015

Экономика и управление
футболисты становятся предметом купли - прода-
жи на рынке футбольной индустрии. Если раньше 
игрок был четко привязан к одному клубу, то теперь 
он реализует собственные интересы, а также оказы-
вается в футбольном мире на определенной пози-
ции благодаря талантам и финансированию клуба. 
Чем более богатый клуб, тем более высококлассные 
футболисты находятся в его составе, так как он мо-
жет себе это позволить. 

На данном этапе практически все клубы создают 
собственные футбольные академии, чтобы растить 
игроков как для своей команды, так и для продажи, 
чтобы повысить статью доходов. На этом же этапе 
важным в деятельности футбольных клубов стано-
вится работа селекционной службы, которая ищет 
игроков под конкретную модель игры по заранее 
заданным параметрам. 

Зарождение агентского бизнеса происходит бла-
годаря тому, что интересы игроков и клубов стали 
разнонаправленными, а агенты стали особым сое-
диняющим звеном. Клуб хочет максимально талант-
ливого и сильного игрока за минимальную сумму, а 
игрок хочет максимально хорошие условия для себя. 
Именно агенты решают данные вопросы, делая вы-
годные условия для всех. На данном этапе форми-
рования индустрии происходит активное привле-
чение спонсоров в клубы, происходит выделение 
статей доходов клубов, то есть экономическая дея-
тельность клубов начинает регулироваться. Именно 
сейчас футбол из просто игры превращается в высо-
кодоходную экономическую сферу.

Четвертый этап характеризуется не развити-
ем самой игры, а влиянием многих экономических 
аспектов на сам клуб – этап коммерциализации. 
Этап берет свое начало в 21 веке и продолжается до 
сих пор. Его особенностью является то, что футболь-
ные клубы становятся высокодоходными проекта-
ми. ФИФА вводит правила финансового  фэйр-плей 
(англ. �air-pla� приблизительный перевод «честная 

игра»), благодаря которым клубы с отрицательным 
экономическим балансом практически лишают-
ся шансов для дальнейшего существования из-за 
многих ограничений. Именно по таким принципам 
действуют организации в классической стандарт-
ной экономической среде, - выживают сильнейшие, 
а остальные или реорганизуются, или прекращают 
свое существование. 

Футбольные клубы начинают бороться не толь-
ко за высокий турнирный результат, но и за доходы 
от деятельности около футбола. Происходит отказ 
многих клубов от «громких» трансферов, составы 
команд подбираются более разумно и продуманно, 
цель - купить игрока дешевле, а продать дороже. 
Активно происходит получение прибыли за счет 
спонсорства, трансляции и продажи атрибутики. 
Данный этап говорит о том, что индустрия футбола 
- это сфера бизнеса, а не просто сфера развлечения.

Сегодняшняя коммерциализация футбола при-
вела к тому, что необходимо в регламент соревнова-
ний вводить многие финансовые ограничения, чего 
не было раньше. Яркий пример в российском фут-
боле 2015 года: ФК «Динамо» Москва лишили права 
выступления в Еврокубковых турнирах за наруше-
ния правил финансового фэйр-плей, также были ве-
дены ограничения по покупке футболистов. Все это 
говорит о том, что нельзя покупать результат, необ-
ходимо работать в рамках бюджета.

Таким образом, коммерциализация футбола яв-
ляется двояким явлением. С одной стороны, эконо-
мические аспекты позволяют преодолевать многие 
социальные проблемы региона и клуба в частности, 
с другой стороны, погоня за дополнительными фи-
нансовыми вложениями снижает качество игры. В 
дальнейшем необходимо преодолевать зависимость 
игры от финансовых потребностей футболистов, но 
в то же время делать акцент на повышении доход-
ности самих клубов для того, чтобы они стали при-
быльными предприятиями. ■
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Теорией доказано и практикой многих стран 
подтверждено, что  институт  концессионных со-
глашений представляет собой самую значимую и 
перспективную форму государственно-частного 
партнерства (далее – ГЧП), и в этом качестве, в силу 
выполняемых функций,  оказывает положительное 
влияние   на социально-экономическое развитие 
страны. На сегодняшний день в  России,  в ситуации 
необходимости продолжения социально-экономи-
ческого развития в условиях бюджетных ограниче-
ний и острой нехватки инвестиционных ресурсов, 
все больший интерес у органов государственной 
власти и местного самоуправления субъектов РФ и 
у общества в целом  вызывают вопросы организа-
ции совместных проектов государства  и  бизнеса, в 
первую очередь, концессионных.  

Однако правоприменительная практика по-
казывает,  что механизмы  взаимодействия госу-
дарства и частных инвесторов  в  нашей стране 
зачастую оказываются неэффективными из – за 
несовершенства правового регулирования  и  субъ-
екты  такого партнерства не могут в полной мере 
реализовать свой потенциал. Федеральный закон 
«О концессионных соглашениях» [1] (далее – Закон 
№115 – ФЗ)  принят еще в 2005 году, но до сих пор 
остаются спорные, неурегулированные, требующие 
совершенствования положения. 

В этой связи вопросы развития института кон-
цессионных соглашений и определение возможных 
путей совершенствования самого концессионного 
законодательства являются, несомненно, актуаль-
ными [2, c.150].

Анализ действующей нормативно-правовой 

базы, изучение материалов научных исследований 
и публикаций отечественных и зарубежных авто-
ров, посвященных  проблемам правового регулиро-
вания  концессии,   обобщение мнений экспертов  по  
вопросам правового регулирования отдельных ви-
дов концессионных соглашений и их особенностей,   
анализ  и оценка   судебной практики, рассмотрение 
обширного международного опыта в этой сфере [3, 
c. 22]  позволяют сформулировать следующие ос-. 22]  позволяют сформулировать следующие ос-
новные выводы:

1.Концессионное соглашение выступает как 
многоаспектное явление и  представляет  собой 
форму ГЧП, основанную на особом способе управ-
ления имуществом публичного образования в ин-
тересах потребителей товаров (работ, услуг), произ-
водимых (выполняемых, оказываемых) с использо-
ванием такого имущества.

2. С конца ХХ века концессионная форма ГЧП 
получила широкое распространение в экономиче-
ской практике как стран с развитой экономикой 
(Великобритания, США, Франция, Германия), так и 
в развивающихся странах (Польше, Бразилии и т.д.).   
Концессия  стала одним из наиболее эффективных  
механизмов установления партнерских отношений 
между государством и бизнесом, позволяющих  им 
совместно  решать задачи  национального масшта-
ба в  сфере производства общественных благ, таких 
как образование, медицина, инфраструктура, ЖКХ, 
применять современные технологии в управлении 
социальными институтами и повышать качество 
предоставляемых  социальных услуг.

3. На сегодняшний день в  России,  в условиях 
введенных санкций и  острой нехватки инвестици-
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онных ресурсов, сужения возможностей у государ-
ства в производстве общественных благ в прежних 
объемах,  именно концессионная модель могла бы 
стать   на  ближайшие годы эффективной  формой 
привлечения инвестиций и дать толчок  развитию  
российской экономики. 

4. Современный этап развития института кон-
цессионных соглашений   в нашей стране  характе-
ризуется тем, что   формируется  законодательная 
база и параллельно отрабатывается реальный меха-
низм функционирования концессионных проектов. 
Основы для развития концессионных соглашений  в 
России заложены Законом №115 – ФЗ. Важно, что он 
носит инфраструктурный,  а не природоресурсный 
характер,  как предыдущее законодательство.

5. Институт концессионных соглашений являет-
ся относительно новым для российского граждан-
ского законодательства,  а механизмы реализации 
концессионных проектов  до конца  еще не сформи-
рованы,  на что  указывают периодические допол-
нения и внесение изменений в  закон №115 – ФЗ.  
Кроме того, на сегодняшний день существует ряд 
барьеров институционального, правового, финан-
сово-экономического, управленческого, кадрового 
и информационного характера, препятствующих 
развитию концессионной деятельности в России. В 
этой связи полагаем   возможным констатировать, 
что в настоящее время происходит  становление  и 
развитие основных понятий и институтов  концес-
сионного законодательства.

6. Представляется, что развитие  института кон-
цессионных соглашений  в России будет более эф-
фективным, если при его  совершенствовании будет 
учтен  зарубежный опыт реализации концессион-
ных проектов  и  российский дореволюционный  и 
советский опыт  правового регулирования концес-
сионной деятельности,  причем  не  путем  их меха-
нического заимствования, а трансформируя  с уче-
том российских реалий.

7. Существует настоятельная необходимость и 
теоретического исследования   концессии как фор-
мы ГЧП. На данный момент ощущается недоста-
ток комплексных, научно-обоснованных, подкре-
пленных конкретными расчетами, исследований 

концессионного механизма в целом и в отдельных 
отраслях, в частности. Усложняет ситуацию то об-
стоятельство, что по основополагающим вопросам 
данного института единой позиции в юридической 
доктрине не выработано. 

8. Анализ правоприменительной практики сви-
детельствует о том, что,  во – первых,  вопреки обще-
распространенному мнению о том, что  концессии, 
как форма ГЧП, предназначены для крупных кейсов 
с огромным объемом финансирования,  концесси-
онная модель подходит  также и для реализации 
малобюджетных проектов, а, во – вторых, пробелы 
и недостатки  концессионного законодательства, 
выявленные в правоприменительной практике, мо-
гут проявиться при структурировании любого ГЧП-
соглашения. 

9. Закон №115 – ФЗ за десять лет  своего суще-
ствования претерпел  ряд значительных измене-
ний. Существенные изменения в регулировании 
концессионных правоотношений,  возникающих 
как на стадии подготовки, так и при реализации 
концессионного соглашения, были введены Феде-
ральным законом от 21 июля 2014 года № 265 –ФЗ 
[4] (далее - ФЗ «О внесении изменений»),  затронув-
шем  как сам   Закон №115 – ФЗ, так и ряд других  
федеральных законов [5].  Основные цели, которые 
ставил при этом законодатель, заключались в  более 
четком регламентировании отношений публичного 
и частного партнеров в рамках концессионных про-
ектов и повышение  их эффективности, а также   в 
синхронизации концессионного и иных видов  за-
конодательства,  призванной устранить  возможные 
противоречия в регулировании концессионных со-
глашений и предотвратить возникновение право-
вых ошибок, ведущих  к  их недействительности 

Благодаря закону «О внесении изменений» упро-
щена процедура заключения концессионных согла-
шений, сняты многие барьеры для ведения концес-
сионной деятельности, расширена сфера примене-
ния концессионного механизма, облегчена работа 
бизнесу, что, как представляется, будет способство-
вать активизации инвестиций в различные сферы 
экономики. ■
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Конструкция приобретения наследства показы-
вает степень признания государством частной воли 
и частной собственности. В настоящей статье рас-
сматривается механизм фактического принятия на-
следства, который призван сбалансировать интере-
сы самых различных субъектов.

Ключевые слова: фактическое принятие наслед-
ства принятие наследства, приобретение наслед-
ства, владение наследством, особенности, формаль-
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Право на принятие наследства или право насле-
дования возникает в момент открытия наследства. 
Согласно закону, наследники, призванные к насле-
дованию, имеют право отказаться от наследства или 
принять его. Существуют два способа принятия на-
следства [8, с. 27]. Можно принять наследство, если 
подать заявление о принятии наследства либо о вы-
даче свидетельства о праве на наследство нотариусу 
или уполномоченному должностному лицу [7, с. 53].

Наследник может передать заявление нотариусу 
лично. Или оно может передаваться другим лицом, 
пересылаться по почте. В этом случае подпись на-
следника на заявлении обязательно должна быть 
засвидетельствована нотариусом, должностным ли-
цом, или другим лицом, имеющим на это право.

А подписи военнослужащих лиц, находящихся в 
госпиталях, санаториях, могут быть засвидетель-
ствованы начальниками такого учреждения, стар-
шим или дежурным врачом. Подписи военнослужа-
щих в воинских частях и военно-учебных заведени-
ях могут быть засвидетельствованы начальником 
части. А в домах престарелых подписи могут быть 
засвидетельствованы администрацией этого заве-
дения [6, с.27].

Другое лицо так же может принять наследство, 
если в доверенности предусмотрены полномочия на 
принятие наследства. А для законных представите-
лей (родителей, опекунов) доверенность не требует-
ся. Они предъявляют соответствующий документ в 
подтверждение своих полномочий. Это может быть 
свидетельство о рождении ребенка, или решение ор-
гана опеки и попечительства о назначении опекуна.

Также наследство можно принять фактически.
Есть в наследственном праве такой необычный 

элемент, как фактическое принятие наследства, 
которое знали древние римляне и именовали «pro 
herede gestio», т.е. «действия в качестве наследни-
ка» [10, с. 27]. Это означает, что наследник (в силу 
различных причин или допущений) не совершает 

формально выраженного акта принятия наследства, 
но действует по отношению к наследству так, что 
можно предположить, будто он его принял [5, с. 7]. 
Здесь мы имеем дело с презумпцией, т.е. с юриди-
ческим средством, при котором факты, обстоятель-
ства предполагаются, допускаются, пока не доказа-
но иное.

Нормативной основой принятия наследства фак-
тическими действиями в современном российском 
праве является главным образом п. 2 ст. 1153 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ) [1]. Согласно указанной норме признается, пока 
не доказано иное, что наследник принял наследство, 
если он совершил действия, свидетельствующие 
о фактическом принятии наследства; в частности, 
если наследник: вступил во владение или в управ-
ление наследственным имуществом; принял меры 
по сохранению наследственного имущества, защи-
те его от посягательств или притязаний третьих 
лиц; произвел за свой счет расходы на содержание 
наследственного имущества; оплатил за свой счет 
долги наследодателя или получил от третьих лиц 
причитавшиеся наследодателю денежные средства.

Такие действия могут быть совершены как лично 
наследником, так и его представителем, но строго в 
течение срока принятия наследства (абз. 3 п. 1 ст. 
1153, ст. 1154 ГК РФ).

Возникают следующие вопросы: кем действия 
признаются в качестве принятия наследства, кто 
может доказать иное? Правом признания обладают 
наделенные властью субъекты, которые участву-
ют в процессе легитимации наследника в качестве 
собственника, - нотариус или суд. Признание такое 
имеет ретроактивное значение, поскольку как воз-
можно по обращению самого наследника, так и не 
исключено после его смерти - уже его наследниками 
(условно – «посмертная презумпция»). Кроме того, 
требовать признания принятия наследства могут 
кредиторы покойного наследодателя, которые не-
сут бремя доказывания действий наследника в ка-
честве pro herede gestio, а он, в свою очередь, может 
доказать обратное.

Опровергнуть презумпцию, т.е. «доказать иное», 
могут несколько лиц. Во-первых, сам наследник: 
его действия в отношении наследства могли быть 
лишь только похожими на акт принятия, но в дей-
ствительности его намерение состояло, например, 
в помощи другим наследникам сохранить наслед-
ственное имущество или вовсе - в продолжении ре-
ализации своего самостоятельного владельческого 
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титула, возникшего ранее, в отношении части на-
следства. Отметим, что право наследника на опро-
вержение презумпции принятия наследства имеет 
согласно п. 2 ст. 1157 ГК РФ конкретные сроки дей-
ствия: по общему правилу - в течение срока приня-
тия наследства (ст. 1154 ГК РФ), а также в судебном 
порядке по истечении срока принятия наследства. 
Вопрос о том, могут ли в случае смерти наследника, 
совершившего действия, похожие на принятие на-
следства, требовать опровержения его собственные 
наследники («посмертное опровержение»), является 
в литературе дискуссионным [9, с.39].

Назовем предварительно основные тезисы, сфор-
мулированные новейшей судебной практикой в Рос-
сии, которые универсальны для всех проявлений 
фактического принятия наследства, включая владе-
ние:

- реализованы в течение сроков принятия на-
следства, установленных законом (ст. 1154 ГК РФ, по 
общему правилу - в течение шести месяцев со дня от-
крытия наследства) [2] ;

- показывают отношение наследника к имуще-
ству как к своему;

- осуществляются осознанно, безусловно, волевы-
ми действиями, для себя, в своих интересах и с це-
лью принять наследство [3].

Отношение к действиям наследника, имеющим 
признаки фактического принятия наследства, пер-
воначально существует в виде презумпции. Поэтому 
такие действия изначально не обладают абсолют-
ным неоспоримым значением право порождающего 
акта, они должны быть соотносимы с другими об-
стоятельствами, рассматриваться в контексте сопут-
ствующих разнообразных фактов и событий. 

Иногда суды, устанавливая факт принятия на-
следства, тем не менее отказывают в иске по при-
чине истечения срока исковой давности, что в прин-
ципе является взаимоисключающим - реализовав 
однажды свое право на наследство, признанное су-
дом, наследник уже не может "потерять" средства к 
его защите, тем более суд не вправе самостоятельно 
применять сроки исковой давности [4].

Закон предусматривает довольно большой диа-
пазон действий наследника, которые могут содер-
жать признаки акта принятия наследства. Важно не 
забывать, что принятие наследства - акт частной, 
самостоятельной воли, почему и pro herede gestio су-
ществует только лишь в виде презумпции. Истолко-
вание проявлений частной, свободной воли, нередко 
даже посмертно, - задача ответственная, требующая 
высокого профессионализма. Опорой в таком непро-
стом деле должны стать научные изыскания и еди-
нообразная практика.

Таким образом, мы пришли к выводу, что дей-
ствующее законодательство РФ определяет следую-
щие особенности принятия наследства: 

Формальный метод полностью регламентирован 
пунктом 1 ст. 1153 ГК РФ.

Весь процесс проходит при непосредственном 
участии нотариуса. Обратившимся лицом (наслед-
ником) заполняется либо заявление о готовности 

принять имущество, либо заявление на получение 
свидетельства, удостоверяющего право на наслед-
ственное имущество. Указанные заявления предо-
ставляются в нотариальную контору, расположен-
ную по месту последнего проживания покойного. 
Согласно действующему законодательству выдавать 
подобное свидетельство могут либо нотариусы, либо 
специально уполномоченные работники российских 
консульств за рубежом.

Есть несколько способов подать заявление. Его 
могут подать сами наследники, принявшие наслед-
ство, их законные представители или иное лицо, 
даже не имеющее отношения к делу. Допускается 
также пересылка по почте. При отсутствии наслед-
ника, а также его официальных представителей под-
пись на документах заверяется нотариусом либо 
специальным уполномоченным лицом, к примеру:

1. Если получатель наследства – кадровый во-
еннослужащий, и находится на лечении, свидетель-
ствовать подпись может глава лечебного учрежде-
ния.

2 При нахождении военнослужащего на учебе 
либо в воинской части, подлинность подписи может 
заверить начальник части.

3. В случае, если наследники находятся в доме 
престарелых, их подпись заверяет руководитель уч-
реждения.

При включении в доверенность определенных 
полномочий, стать получателем имущества может 
постороннее лицо. При этом, данный документ не 
понадобится официальным представителям на-
следника – его родителям либо опекунам. Им мож-
но предъявить документы, удостоверяющие закон-
ность их требований.

Фактический способ принятия наследства.
Данные способы принятия наследства не под-

разумевают оформление заявления в нотариаль-
ной конторе. Как правило, наследники, принявшие 
наследство по факту, производят определенные 
действия, свидетельствующие о возможности и же-
лании владеть наследственным имуществом. Пере-
чень доступных действий оговорен в Гражданском 
кодексе РФ. В числе прочего в этот список включают:

1. Погашение финансовых претензий покойного.
2. Несение текущих затрат на содержание насле-

дуемого имущества.
3. Иные методы управления имуществом.
Таким образом, если человек вселился в квартиру, 

погасил долги по квартплате, отремонтировал и т.д. 
– это фактическое принятие наследства.

В случае документального подтверждения факта 
такого принятия (при наличии счета, квитанции, до-
говора, справки), можно оформлять наследственные 
права. В случае отказа в выдаче нотариального сви-
детельства о праве на наследуемое имущество, мож-
но обращаться в суд.

При отсутствии документальных подтверждений 
и отказе нотариуса вследствие этого факта, в суд не-
обходимо предъявить иные доказательства, в том 
числе свидетельские показания. ■
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ
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Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Конфиденциальность признается как одно из 
важнейших преимуществ международного коммер-
ческого арбитража, однако не во всех государствах 
предусмотрена гарантия защиты этого принципа 
как на законодательном уровне, так и на практике.

Как отмечают Quentin Loh Sze и Edwin Lee Peng 
Khoon, на сегодняшний день на мировом уровне от-
сутствует единообразие в регулировании вопросов 
конфиденциальности арбитража, что делает прак-
тику охраны конфиденциальной информации сто-
рон в процессе арбитража непредсказуемой и даже 
хаотичной [1, с. 85].

Кроме того, на практике гарантия полной конфи-
денциальности трудновыполнима, поэтому в боль-
шинстве юрисдикций нет законодательного закре-
пления принципа конфиденциальности, только де-
факто – принципа приватности.

Так, например, в странах общего права принцип 
конфиденциальности в международном коммерче-
ском арбитраже находит свое признание в Велико-
британии и Малайзии, однако при этом отвергается 
в США и Австралии [2, с.20-21].

Проанализируем практику применения принци-
па конфиденциальности в международном коммер-
ческом арбитраже на примере некоторых прецеден-
тов.

Великобритания придерживается позиции, со-
гласно которой арбитраж признается приватным 
процессом разрешения споров, конфиденциаль-
ность же присуща арбитражным процедурам. 

Так, в решении по делу Dolling-Baker v Merrett 
(1990 г.) суд указал, что арбитражные суды предпо-
лагаются быть конфиденциальными в связи со сво-
ей природой (этого вида разбирательства) [3, с.3].

В 1999 г. в деле Ali Shipping Corporation v Shipyard 
Trogir [4] Апелляционный суд определил, что данное 
условие является «существенным следствием част-
ного характера арбитражного разбирательства» и 
относится ко всем документам «раскрываемым, а 
также подготовленным и используемым для целей 
арбитражного разбирательства, регулируемого по 
английскому праву».

Вместе с тем Великобританией отмечается, что 
обязанность по соблюдению конфиденциальности 
не является абсолютной, более того, допускается 
ограниченное количество квалификаций или ис-
ключений.

Так, в указанном деле Ali Shipping Corporation v 
Shipyard Trogir были установлены исключения из 
принципа конфиденциальности [5, с.2], Так, раскры-
тие информации возможно: при прямом и косвен-
ном согласии стороны, первоначально произведшей 
указанную информацию; по постановлению суда, 
обязывающего раскрыть документы, созданные во 
время арбитражного производства, для использо-
вания для целей последующего судебного иска; при 
положительном решении суда о раскрытии инфор-
мации и документов; для защиты законных интере-
сов участника арбитража при положительном реше-
нии суда о раскрытии информации и документов; 
при наличии общественного интереса, требующего 
раскрытие информации.

Однако необходимо отметить, что такие исклю-
чения носят неоднозначный характер и могут в за-
висимости от ситуации трактоваться по-разному, 
что в результате также создает неопределенность в 
применении принципа конфиденциальности. 

В решении по делу Michael Wilson & Partners Ltd 
v. Emmott (2008 год) [6] Апелляционный суд указал, 
что при заключении арбитражных соглашений в со-
ответствии с английским правом обязательство по 
сохранению конфиденциальности возникает в силу 
закона (на основании «подразумеваемого положе-
ния закона»).

Тайным Советом в деле Associated Electric & Gas 
Insurance Services Ltd v European Reinsurance Co. of  
Zurich (2003) 1WLR 1041 [7] сделан следующий вы-
вод: ввиду того, что степень конфиденциальности 
разных документов, в том числе полученных раз-
личными способами, неодинакова, смешение поня-
тий «конфиденциальность» и «приватность» в от-
ношении таких документов недопустимо. В отличие 
от судебного разбирательства в государственных 
судах, сам арбитражный процесс по своей природе 
является приватным.

В сингапурском праве в отношении принципа 
конфиденциальности Высоким Судом Сингапура в 
деле AAY v. AAZ (2009) ([2011] 1 SLR 1093) [8] была вы-
сказана следующая позиция: «принцип конфиден-
циальности рассматривается как общий принцип 
или доктрина арбитражного права, разработанная 
на основе общего права».

В решении по делу AZT v. AZV (2012) ([2012] 3 SLR 
794) [9] Высокий Суд Сингапура определил, что: 
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«принцип открытого правосудия должен приме-
няться с учетом необходимости сохранения конфи-
денциальности в арбитраже, и последнее является 
важным фактором при осуществлении судебного 
усмотрения». 

Одним из первых судебных решений, в котором 
выразился негативный подход к конфиденциаль-
ности, можно назвать дело Esso Australia Resources 
Ltd v The Honorable Sidney James Plowman (Minister 
of Energy and Minerals) [10], решение по которому 
было принято в 1995 году Верховным судом Австра-
лии. Суд постановил [11], что в арбитражном со-
глашении не может подразумеваться обязанность 
по сохранению конфиденциальности в арбитраже. 
Конфиденциальность не является существенным 
атрибутом приватного характера арбитража, также 
не является и частью соглашения между сторона-
ми арбитража и правоотношений, установленных 
таким соглашением. Даже если такая обязанность 
существует, она не является абсолютной в тех слу-
чаях, когда исход арбитража затрагивает собой об-

щественный интерес, который, в свою очередь, ис-
ключает конфиденциальность (например, установ-
ленные для потребителей цены на природный газ).

Интересен случай, описанный в деле USA v. Pan- v. Pan-v. Pan-. Pan-Pan-
handle Eastern Corp, et al [12], в котором суд поста-
новил возможным раскрытие информации об ар-
битражном разбирательстве и относящихся к нему 
документов.

Таким образом, на сегодняшний день не сложи-
лось единой практики применения принципа кон-
фиденциальности в международном коммерческом 
арбитраже. В одних странах этот принцип поддер-
живается государством на законодательном уровне 
и подкрепляется обширной арбитражной и судеб-
ной практикой, в других – допускаются изъятия из 
этого принципа в интересах общественности. Важ-
ной задачей для вступающих в арбитражное согла-
шение является включение принципа конфиденци-
альности в такое соглашение и выбор соответству-
ющей интересам этих лиц юрисдикции и арбитраж-
ного института. ■
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ 
ОБЯЗАННОСТЯМИ

Екатерина Владимировна КУЗЬМИНА
Московский государственный гуманитарный университет

имени М.А. Шолохова

Актуальность правового регулирования отноше-
ний работодателя и наемного работника в контексте 
определения времени труда и отдыха на современном 
этапе трудно переоценить. Не секрет, что возможно-
сти реализации законодательно установленных прав 
сотрудников нередко нарушаются. Причиной этих 
нарушений бывает собственная интерпретация за-
конодательных норм руководителями коммерческих 
предприятий. С учетом сложившейся экономической 
ситуации в России все большее количество наемных 
сотрудников бояться оказаться без работы, а соот-
ветственно вступать в открытую конфронтацию с 
работодателем рискуют не все.

С осени 2014 года наблюдается поступательный 
рост безработицы ввиду сокращений персонала. Уро-
вень безработицы на конец 2014 года, по данным 
Федеральной службы государственной статистики, 
составлял 5.3%. Самая низкая безработица на насто-
ящий момент в Москве – менее 1%, самая высокая 
в Ингушетии – более 40%. Рост безработицы прямо 
пропорционален стремлению сотрудников отстаи-
вать свои права перед работодателем.

Рассмотрим особенности современной системы 
правового регулирования трудовых отношений. Без-
условными фаворитами в рассматриваемой сфере 
являются Конституция Российской Федерации и Тру-
довой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ), 
которые являются обеспечивающим фундаментом 
в системе «работник» - «работодатель». Именно эти 
правовые институты определили систему регули-
рования труда и отдыха, включая предоставление и 
использование отпусков. Важной ступенью при реа-
лизации прав граждан являются законодательные 
инициативы, нормативные акты, которые были при-
няты в различные исторические периоды. Нельзя не 
отметить роль и значение обновляемых социально-
партнерских соглашений, коллективных договоров, 
локальных нормативных актов, трудовых договоров 
и других соглашений работника и работодателя.

Российская Федерация в последние годы активно 
ратифицировала международные акты об отпусках. 
Данный фактор актуализировал потребность в со-
вершенствовании классификации отпусков, систе-
матизации правовых норм в соответствии с между-
народным трудовым правом. При этом следует при-
знать, что отечественный опыт является важным 
элементом в построении грамотного регулирования 
времени труда и отдыха. Объективной необходимо-
стью выступает предоставление работникам различ-

ных видов отпусков и расширение их возможностей в 
получении свободного от работы времени.

Рассматриваемая тематика достаточно широко 
исследована теоретиками и практиками в области 
юриспруденции. Правовое регулирование взаимо-
отношений работодателя и сотрудников в области 
регулирования времени труда и отдыха отражено в 
научных публикациях Н.Г. Александрова, Э.М. Аме-
тистова, В.В. Архипова, В.Л. Гейхмана, И.В. Гейца, Л.В. 
Гнетовой, Г.О. Кутафиной, Р.З. Лившица, А.М. Лушни-
кова, М.В. Лушниковой, А.И. Шебановой, В.И. Шкатул-
лы, А.В. Ярхо и других отечественных правоведов.

Определяя источники правового регулирования 
отпусков, важно отметить приоритетность междуна-
родных актов ООН, МОТ, Совета Европы и др. Класси-
фикация отпусков должна осуществляться с учетом 
Конвенции МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках» 
1970 г., Конвенции МОТ № 140 «Об оплачиваемых 
учебных отпусках» 1974 г., Рекомендации МОТ № 148 
«Об оплачиваемых учебных отпусках» 1974 г., Евро-
пейской социальной хартии и других международ-
ных актов.

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставля-
ется ежегодно, а не за календарный год работы. При 
этом ежегодный отпуск согласуется с работодате-
лем посредством утвержденного графика отпусков. 
Важным юридическим моментом является ознаком-
ление сотрудника с этим документом. Началом от-
пускного периода является момент приема на работу. 
Право на отпуск возникает с первого дня трудовой 
деятельности, а возможность его реализации через 
шесть месяцев.

Продолжительность ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска определяется в статье 115 ТК 
РФ и составляет 28 календарных дней. Историче-
ски сложилось, что законодательство об отпусках 
по-разному определяло понятие и разновидности 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, диф-
ференцировало подходы к определению его продол-
жительности. Постоянно менялись законодатель-
ные закрепления условий, предъявляемых к стажу 
работы, методам подсчета продолжительности, по-
рядка установления и очередности его предоставле-
ния, порядка, касающегося разделения его на части, 
переноса, замены денежной компенсацией, условий 
предоставления его при увольнении работника. В на-
стоящее время применение норм трудового законо-
дательства, касающихся ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска, должно осуществляться с учетом 
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ратифицированной Российской Федерацией Конвен-
ции МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках».

В ТК РФ реализован термин «дополнительный 
отпуск», который сложно однозначно трактовать. 
Дополнительный отпуск – это отпуск, который непо-
средственным образом связан с основным и допол-
няет его. Его продолжительность напрямую зависит 
от продолжительности времени работы в опреде-
ленных условиях труда. При этом дополнительный 
отпуск существенным образом отличается от удли-
ненных отпусков, которые предоставляются незави-
симо от продолжительности работы в соответству-
ющих условиях в течение года. Предоставление до-
полнительных отпусков имеет целью нивелировать 
воздействие тех или иных неблагоприятных факто-
ров на физическое состояние работника в процессе 
трудовой деятельности.

Особое место в правовых условиях предоставле-
ния отпусков имеют лица, в связи семейными обя-
занностями занимающие отпуск по беременности и 
родам. В целях создания благоприятных условий для 
материнства, отцовства, ухода за детьми законода-
тельно установлены отпуска: по беременности и ро-
дам (статья 255 ТК РФ), уходу за ребенком (статья 256 
ТК РФ), в том числе в связи с усыновлением ребенка 
(статья 257 ТК РФ). Кроме того, предусмотрено пре-
доставление дополнительных отпусков без сохране-
ния заработной платы лицам, осуществляющим уход 
за детьми (статья 263 ТК РФ). При этом предоставле-
ние отпусков женщинам в связи с материнством, по 
уходу за ребенком распространяется также на отцов, 
воспитывающих детей без матери и опекунов (попе-
чителей) несовершеннолетних (статья 264 ТК РФ). 
Специфика таких отпусков заключается, прежде все-
го, в их целевом назначении, основаниях, условиях и 
порядке предоставления. В научно-практической и 
учебной литературе эти отпуска нередко называют-
ся «социальными», «семейными», «родительскими», 
«материнскими».

Нередко, в условиях современной действитель-
ности при трудоустройстве работодатели пытаются 
требовать от женщины документы, которые под-
тверждает отсутствие у нее беременности. Безуслов-
но, данное требование является незаконным. Пере-
чень документов, который должен быть предостав-
лен работодателю при трудоустройстве, согласно 
статье 65 ТК РФ, не содержит справки об отсутствии 

беременности. При этом имеет место в правовом 
поле обязательный медицинский осмотр (обследо-
вание) для заключения трудового договора, кото-
рый проводится в соответствии со статьей 69 ТК РФ.

При регулировании процедуры приема на рабо-
ту женщин с семейными обязанностями в 2014 году 
были закреплены требования о недопустимости 
указания пола и возраста работника в объявлениях 
работодателей о приеме на работу. Наиболее серьез-
ные гарантии, которые предоставляются женщинам, 
обремененным семейными обязанностями, установ-
лены для случаев прекращения трудового договора 
(например, статья 261 ТК РФ).

Рассмотрим правовые основы дополнительных 
гарантий для женщин с детьми. В статье 94 ТК РФ 
для отдельных категорий работников установлена 
продолжительность ежедневной работы (смены) в 
условиях сокращенного рабочего времени (несовер-
шеннолетних, инвалидов, работников с вредными 
(или) опасными условиями труда). Сложности воз-
никают также при регламентации рабочего време-
ни беременных женщин и матерей, имеющих детей 
в возрасте до полутора лет, работающих по совме-
стительству. В этом случае их рабочее время может 
превышать 40 часов в неделю, Статья 99 ТК РФ ре-
гламентирует сверхурочные работы, к которым от-
носятся беременные женщины.

Современное трудовое законодательство предус-
матривает предоставление работнику по семейным 
обстоятельствам и иным уважительным причинам 
дополнительного отпуска в любое время, но без со-
хранения заработной платы (статья 128 ТК РФ). При 
этом этот отпуск предоставляется по усмотрению ра-
ботодателя.

На основании изложенного следует отметить, что 
законодательные нормы, регулирующие проблемы 
труда и отдыха, постоянно изменяются. Происхо-
дит унификация норм трудового права под воздей-
ствием требований времени. Следует отметить, что 
российское законодательство в сфере социальных 
гарантий, касающихся труда и отдыха лиц с семей-
ными обязанностями, является достаточно демокра-
тичным и во многом превосходит некоторые страны 
Европы и значительно опережает США, Китай и т.д. 
Данный фактор не является противоречащим воз-
можной оптимизации и уточнению рассматривае-
мых норм права в дальнейшем. ■
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Система обеспечения амбулаторных пациентов 
наркотическими лекарственными средствами осно-
вана на взаимодействии лечебно-профилактических 
учреждений и фармацевтических организаций (ап-
тек и аптечных складов) под руководством и контро-
лем регионального органа управления здравоохране-
нием – Министерства здравоохранения области.

Роль лечебно-профилактического учреждения со-
стоит в ежегодном определении расчётной потребно-
сти в наркотических средствах в соответствии с тре-
бованиями Приказа МЗ РФ от 12 ноября 1997 г. № 330 
«О мерах по улучшению учёта, хранения, выписыва-
ния и использования наркотических лекарственных 
средств». В основе потребности на следующий год 
фиксируется объём среднегодового потребления 
наркотических средств за предшествующие годы. 

Саратовский аптечный склад формирует на осно-
ве заявок лечебно-профилактического учреждения 
сводную потребность по области и представляет ее в 
МЗ РФ для формирования плана распределения, ко-
торый утверждается Министерством промышленно-
сти и торговли Российской Федерации.

Министерство здравоохранения Саратовской об-
ласти в целях координации деятельности всех участ-
ников системы и на основании плана распределения 
в рамках выделенных объемов ассигнований заклю-
чают договор с Саратовским аптечным складом (САС) 
на приобретение наркотических лекарственных 
средств, и выступает в качестве плательщика. Сара-
товский аптечный склад заключает договор с произ-
водителями наркотических лекарственных средств  
на основании плана распределения.

В целях реализации лекарственного обеспечения 
пациентов лечебно-профилактическое учреждение 
ежемесячно формирует заявку с указанием потреб-
ности и сведений о больных и представляет ее также 
в Министерство здравоохранения Саратовской об-
ласти. Министерство на основании заявок составля-
ют разнарядку на выделение наркотических лекар-
ственных средств для пациентов лечебно-профилак-
тического учреждения, и направляет Саратовскому 
аптечному складу, а также оповещает лечебно-про-
филактическое учреждение о наличии разнарядок. 

Саратовский аптечный склад оповещает аптеку о на-
личии разнарядок.

Данные отношения между лечебно-профилакти-
ческим учреждением, аптекой и Саратовским аптеч-
ным складом регулируются тройственным догово-
ром. Поликлиника выдаёт аптеке доверенность на 
получение со склада наркотических лекарственных 
средств. Сотрудники аптеки получают наркотические 
лекарственные средства на складе на основании до-
веренности от поликлиники и выписанных требова-
ний.

В поликлинике врач выписывает рецепт пациенту, 
с которым он или родственники обращаются в при-
креплённую аптеку и получают лекарственный пре-
парат.

Учет товаров, то есть наркотических лекарствен-
ных средств, реализованных аптекой в данной си-
стеме, ведется совместно лечебно-поликлиническим 
учреждением и аптекой ежемесячно с использовани-
ем таких форм, как реестр отпущенных рецептов; акт 
выверки; копии рецептов.

Управление Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков по Саратовской области осу-
ществляет внешний контроль деятельности лечеб-
но-профилактического учреждения, аптеки в сфере 
оборота наркотических средств, проводит проверки, 
осуществляет выдачу заключений (например, заклю-
чение о соответствии установленным требованиям 
объекта (помещения), где осуществляется деятель-
ность, связанная с оборотом наркотических средств; 
заключение об отсутствии у работников, которые в 
силу своих служебных обязанностей получат доступ 
непосредственно к наркотическим средствам, непо-
гашенной или неснятой судимости за преступление 
средней тяжести, тяжкое преступление или особо 
тяжкое преступление,  либо за преступление, связан-
ное с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе совершенное вне 
пределов Российской Федерации), необходимых для 
осуществления деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств.

Поликлиники  (или лечебно-профилактические 
учреждения, которые в своем составе имеют поли-



НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА • № 10 (68)/ 2015 47

Юриспруденция
клинику) должны иметь лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, лицензию на осущест-
вление деятельности, связанной с оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, внесённых 
в Список II, в соответствии с Федеральным законом 
«О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах». 

Кроме нормативных документов федерального и 
регионального уровня данный вид деятельности ре-
гулируется с помощью локальных нормативных до-
кументов каждой поликлиники – «О контроле за хра-
нением, учётом, выписыванием и использованием 
наркотических средств и их прекурсоров, психотроп-
ных веществ, специальных рецептурных бланков».

Деятельность лечебно-профилактических учреж-
дений в системе обеспечения амбулаторных пациен-
тов единообразна и полномочия главного врача, за-
местителей главного врача, заведующего отделения, 
врачей,  главной и старшей медицинских сестёр не 
отличаются в различных лечебных учреждениях.

Персональная ответственность за оборот нарко-
тических лекарственных средств, психотропных ве-
ществ и специальных рецептурных бланков и за под-
держание средств охраны (пожарно-охранная сигна-
лизация, замки, сейф) возлагается на главного врача.

Ответственность и контроль за оборотом нарко-
тических веществ и психотропных веществ на заме-
стителя главного врача по медицинской части.

 В поликлинике создается комиссия по приходу 
специальных рецептурных бланков в составе: предсе-
датель – главный врач; члены комиссии: заведующий 
терапевтическим отделением, заместитель главного 
врача по клинико-экспертной работе; заместитель 
главного врача по организационно-методической ра-
боте, с оформлением соответствующего акта и реги-
страции в журнале учёта специальных рецептурных 
бланков, установленной формы, пронумерованном, 
прошнурованном, скрепленном подписью руководи-
теля и печатью учреждения. 

Ответственным за регистрацию и учет специаль-
ных рецептурных бланков возлагается на главную 
медицинскую сестру. В день получения комиссионно 
необходимо оприходовать специальные рецептур-
ные бланки на наркотические средства и психотроп-
ные вещества с оформление акта и занесением ответ-
ственным лицом записи в «Журнале регистрации и 
учета рецептурных бланков».

Материальная ответственность за хранение спе-
циальных рецептурных бланков на наркотические 

средства и психотропные вещества возлагаются на 
главную медицинскую сестру поликлиники. Запас 
рецептурных бланков не должен превышать трехме-
сячной потребности. Осуществлять хранение рецеп-
турных бланков на наркотические вещества в сейфе, 
в специальной комнате. Комнату и сейф после окон-
чания работы опечатывают печатью учреждения.

Назначается ответственное лицо по выдаче спе-
циальных рецептурных бланков на наркотические  
средства и психотропные вещества (например – за-
меститель главного врача по лечебной работе). Вы-
даются бланки с оформлением соответствующего 
распоряжения. Хранение ключей от сейфа с запасом 
специальных рецептурных бланков осуществляет 
ответственное лицо у себя в недоступном для посто-
ронних лиц месте.

Назначаются наркотические лекарственные пре-
параты врачами поликлиники, имеющими допуск 
к работе с наркотическими лекарственными сред-
ствами и психотропными веществами. При выписке 
рецептов врачи руководствуются инструкцией по за-
полнению формы специального рецептурного блан-
ка на наркотические средства и психотропные веще-
ства, утвержденной приказом МЗ РФ №54 от 01.08.12 
г

Для прикрепления к аптеке для обеспечения 
больного наркотическими средствами оформляется 
письменное требование, зарегистрированное в уста-
новленном порядке.

Действуют рецепты на наркотические и психо-
тропные вещества 15 суток.

Ежемесячно проводятся проверки состояния хра-
нения, учёта, обоснованности назначения и расходо-
вания наркотических средств и специальных рецеп-
турных бланков; сверка поступивших в аптеку ре-
цептов на получение наркотических лекарственных 
средств с наличием соответствующих записей в ам-
булаторной карте с последующим составлением акта.

Все эти мероприятия очень сложно описываются, 
но достаточно легко выполняются. Для этого необхо-
димо выполнение следующих условий:

- всем лечебно-профилактическим учреждениям 
четко прописать в организующем приказе все дей-
ствия по выписыванию рецептов на наркотические 
средства и психотропные вещества;

- постоянно проводить обучение персонала по 
вопросам обеспечения пациентов наркотическими 
средствами и психотропными веществами. ■
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ФИЛОЛОГИЯ

Изучение лексики носит коммуникативно-ори-
ентированный характер обучения, предусматрива-
ющий комплексное овладение лексическими, фоне-
тическими и грамматическими нормами.

Как известно, коммуникативное обучение пред-
ставляет собой преподавание, организованное на 
основе заданий коммуникативного характера. Ком-
муникативно-ориентированное обучение, в свою 
очередь, имеет целью научить коммуникации, ис-
пользуя все необходимые для этого (не обязательно 
только коммуникативные) задания и приемы.

Коммуникативный подход в обучении русскому 
языку появился во второй половине XX века (А.А. 
Леонтьев, Т.А. Ладыженская, В.И. Капинос, Е.А. Бы-
строва, С.И. Львова, О.А. Александрова, Т.Е. Владими-
рова и др.). Именно в этот период ученые пришли к 
выводу, что конечной целью обучения языку явля-
ется формирование навыков успешной коммуника-
ции, то есть способности грамотно выразить мысль 
языковыми средствами, оптимальными для вы-
полнения задач коммуникативного акта. При этом 
необходимо учитывать, что коммуникативный акт 
включает в себя элементы различных видов дея-
тельности: физической, речевой, неречевой, эмоци-
ональной. 

Коммуникативно – ориентированное обучение 
лексике русского языка также и в национальной 
школе предполагает учет всех этих характеристик 
учащихся; только таким путем могут быть созданы 
условия общения: вызвана коммуникативная моти-
вация, обеспечена целенаправленность говорения, 
сформированы взаимоотношения и т.д.

Важным условием коммуникативно-ориентиро-
ванного обучения служит коммуникативность, ко-
торая проявляется в речевой направленности про-
цесса обучения. Данное условие заключается в том, 
что путь к практическому владению говорением 
как средством общения лежит через практическое 
пользование языком. Для учащихся национальной 
школы это условие является наиболее действен-
ным, полезным при овладении русским языком как 

вторым – неродным. Поэтому языковые упражне-
ния типа «Поставьте существительные в нужном 
падеже», «Составьте предложения из слов» и т.п. 
должны быть исключены из арсенала средств об-
учения. Все упражнения должны быть такими, в 
которых учащийся осуществляет определенную ре-
чевую задачу, которая, в свою очередь, будет иметь 
целенаправленный характер речевого воздействия 
на собеседника. 

Следующим условием выступает ситуативность 
общения при коммуникативно - ориентированном 
обучении.

Ситуативность предполагает такое общение, ко-
торое соотносится с взаимоотношениями общаю-
щихся, с контекстом их деятельности. Оказавшись в 
коммуникативно-речевой ситуации, учащийся ста-
новится активным субъектом и продуцирует рече-
вое высказывание. Подобное моделирование ситу-
аций создает условия для создания речевых выска-
зываний в различных стилях и типах речи. Система 
коммуникативно - ориентированных упражнений 
должна удовлетворять следующим требованиям:

1) упражнения должны обеспечить активное 
владение русским языком;

2) упражнения должны научить общению в раз-
личных сферах (бытовой, официально-деловой);

3) с помощью упражнений приобщить к культуре 
русского народа.

Представитель коммуникативного метода обу-
чения. Е.И. Пассов считал, что коммуникативность 
состоит в том, что наше обучение должно быть ор-
ганизованно так, чтобы по основным своим каче-
ствам, чертам оно было подобно процессу общения. 
[5, c. 36].

Мысль о необходимости учета особенностей род-
ного языка при обучении русскому языку нерусских 
содержится и в работах известных методистов и 
педагогов конца XIX – начала ХХ века И.Я.Яковлева, 
Я.С.Гогебашвили и др. Они считали ошибкой обуче-
ние нерусских детей в школе «исключительно по-
русски», без опоры на их родной язык.
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Русский язык в национальной школе может 
успешно преподавать только тот учитель, который, 
владея в совершенстве русским языком и методи-
кой его преподавания, знает в то же время и родной 
язык учащихся и может в нужных случаях использо-
вать в методическом плане сходства и расхождения 
в строе русского и родного языков[4, с.59] 

В реальности обучение на основе только комму-
никативных заданий практически не встречается. 
Поэтому «коммуникативное обучение» и «комму-
никативно-ориентированное обучение» постепен-
но становятся синонимами.

Важное место при обучении русскому языку в 
национальной школе занимает учет особенностей 
родного языка учащихся, который обуславливает в 
некоторых случаях иную последовательность пода-

чи грамматических форм и конструкций.
К главным отличительным признакам коммуни-

кативного обучения можно отнести такие, как диа-
логичность процесса обучения, переход от автори-
тарности к сотрудничеству учителя и ученика, вос-
приятие ученика в качестве субъекта образователь-
ного процесса, моделирование учебных ситуаций. 

Коммуникативно-ориентированное обучение 
необходимо в современных условиях полиэтниче-
ского класса. Дети разных национальностей в ходе 
диалога не только постигают азы языковой куль-
туры, но и знакомятся с культурой, привычками, 
менталитетом других национальностей. К тому же 
коммуникативность обучения обеспечивает посто-
янный самоконтроль, самоанализ, развивает спо-
собность к рефлексии. ■
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 Агроэкосистему нельзя рассматривать как за-
крытую по отношению к естественным экосисте-
мам и биосфере в целом [11]. Изъятая продукция 
сельского хозяйства из одного места, оказывается в 
другом (но внутри биосферы!) и подвергается раз-
ложению с участием живого вещества с тем боль-
шей скоростью, чем выше скорость производства 
биомассы через пищевые цепи и путём обменных 
процессов в атмосфере, гидросфере, почве. В этом 
состоит сущность закона динамического равнове-
сия между производством биомассы и её минерали-
зации [2]. То есть баланс биосферы в живом веще-
стве поддерживается всё возрастающей скоростью 
обменных процессов в ней, которые и стал замечать 
человек.

Подтверждением этого является то, что много-
вековая аграрная деятельность человека не при-
вела к деградации биосферы [4,5,6], как считают 
некоторые исследователи, утверждая, что хозяй-
ственная деятельность является внешним факто-
ром, определяющим свойство биосферы. На самом 
деле эта деятельность – всего лишь внутренний 
фактор (подсистема) биосферы. Но она основана на 
разумной (человеческой) составляющей влияния 
на  структуру и функцию биосферы, как подсисте-
ма нового уровня её организации, вписывающаяся 
в структуру самоорганизованной сущности биосфе-
ры, нашедшая новый механизм самоорганизации 
более эффективно задействующей обменные про-
цессы. Ускоренность обменных процессов должна 
сопровождаться (и сопровождается!)  ускорением 
эволюции самой жизни, изменения (уменьшения) 
состояния её биоразнообразия  под влиянием хо-
зяйственной деятельности человека.

И здесь необходимо подчеркнуть главное. Раз-
умность подсистемы хозяйственной деятельности 
человека определяется только вовлечением в об-
менные процессы биоэнергетического потенциала 
всей планеты. Но мы априори разумность отождест-
вляем с неразумностью использования человеком 
ресурсов биосферы, избыточного производства от-
ходов и т.д. И наглядный пример тому заблуждение, 
что именно агросфера подрывает сущность есте-
ственного состояния биосферы, откуда и родилось 
представление о том, что наступает эра «деграда-

ции биосферы». Это явное заблуждение. Ускорение 
обменных процессов в биосфере под влиянием агро-
сферы, напротив, приведёт к процветанию  того 
живого, которое впишется в экологическую нишу 
сосуществования (коэволюции) с хозяйственной де-
ятельностью человека [5,6,7].

Если бы агросфера оказывала бы отрицатель-
ное влияние на структуру и функцию биосферы, то 
тысячелетия развития агрохозяйственной деятель-
ности давно бы привели к потере темпов производ-
ства биомассы и человечество не смогло бы прокор-
мить всё возрастающую численность населения. На 
самом деле «зелёные» технологии, включая биотех-
нологии, опровергают это.

Действительно, если бы агрохозяйственная дея-
тельность выступала фактором деградации, то нуж-
но было бы сразу признать, что ассимиляционный 
потенциал биосферы (способность воспроизводства 
её биоэнергетического потенциала) должен был 
измениться настолько, что человечество давно бы 
увидело конец своего поступательного развития. 
На самом деле биоэнергетический потенциал био-
сферы остаётся не нарушенным [6] в рамках ста-
тистической погрешности оценки его величины. А 
человечество, в рамках концепции, принятой ещё  
«РИО-92», утверждает о необходимости перехода 
к устойчивому развитию. То есть необходимо при-
знать, что синергизм обменных процессов в биосфе-
ре зарегулирован биоэнергетическим потенциалом 
биосферы и поэтому ассимиляционная функция её 
(способность поддержания жизни на Земле) не на-
рушена и вряд ли в обозримом времени может ока-
заться нарушенной. 

Однако это не означает, что человек не должен 
предпринимать локальных и региональных усилий 
по поддержанию ассимиляционного потенциала аг-
росистем. Но эта поддержка не должна идти по пути 
расширения агросферы, экстенсивного ведения 
сельского хозяйства. Напротив, интенсификация 
сельского хозяйства, внедрение новых агротехни-
ческих условий его ведения, биотехнологий должна 
привести к существенному сокращению поверхно-
сти агросферы в результате возрастающей разум-
ности влияния на структуру и функцию биосферы в 
рамках понимания законов её самоорганизации.
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К естественным факторам, влияющим на состо-

яние обменных процессов в агроэкосистемах, таким 
образом, необходимо отнести, прежде всего, есте-
ственный биоэнергетический потенциал биосферы, 
включающий естественное производство биомассы 
за счёт участия различных источников энергии в 
круговороте вещества в атмосфере, гидросфере, ли-
тосфере с непременным участием живого вещества.

Под биоэнергетическим потенциалом биосферы 
необходимо понимать самоорганизованную сущ-
ность её структуры (состоящей из атмосферы, ги-
дросферы, литосферы и живого вещества) и функ-
ции обменных процессов, способных к использова-
нию и превращению энергии излучения Солнца, те-
плового поля Земли для воспроизводства условий 
жизни и сохранения биомассы. Способных находит-
ся под влиянием периодических гравитационных 
возмущений Луны (приливная деятельность), пе-
риодических процессов активизации земной коры 
посредством вулканической деятельности, а также 
под влиянием климатических особенностей обмен-
ных явлений, определяющих непостоянство влаж-
ности в атмосфере Земли и т.д. Эти периодически 
зарегулированные явления в биосфере выступают, 
своего рода, стимулирующими явную (теплообмен, 
гравитационные возмущения со стороны нашего 
спутника) и скрытую (вулканизм) периодичность 
флуктуации обменных явлений, стоящих на пути 
достижения динамического равновесности систе-
мы биосферы и её подсистем.

Естественные обменные явления – постоянно 
действующие. Зарегулированы естественными пе-
риодическими и квазипериодическими процесса-
ми обмена веществом, энергией и информацией 
в структуре и функции биосферы. Хозяйственная 
деятельность человека не способна ни изменить 
их, ни отменить. Она способна лишь повлиять на их 
скорость протекания в локальном, региональном и 
глобальном плане.

К антропогенным факторам, влияющим на со-
стояние обменных процессов в агроэкосистемах, 
относятся случайные и квазипериодические изме-
нения, определяющие потребность человека в со-
хранении и воспроизводстве биомассы (животного 
и растительного происхождения):

– агротехнические и защитные мероприятия 
(обработка почвы, мелиорация, лесозащитные на-
саждения и т.д.);

– строительство и обслуживание гидротехниче-
ских сооружений для ведения сельского хозяйства;

– мероприятия по выращиванию и обслужива-
нию аквакультур;

– охота, рыболовство и обслуживание этой сфе-
ры производства и обработки продукции;

– создание и обслуживание заказников, заповед-
ных зон, аборигенных экосистем для сохранения 
биоразнообразия;

– агробиологические стимуляторы роста и защи-
ты растений;

– селекция растений и животных;
– создание условий функционирования перера-

батывающих производств сельхозпродукции;
– формирование сбросов, выбросов, захороне-

ние, переработка, утилизация отходов;
– создание инфраструктуры, обеспечивающей 

жизненно необходимые условия комфортного су-
ществования человека и всей системы АПК;

– обслуживание рынка сельхозпродукции со все-
ми последствиями давления на окружающую среду.

Антропогенные факторы, влияющие на состо-
яние обменных процессов, зависят только от воли 
и потребности человека получать необходимые 
и жизненно важные для его существования и раз-
вития биоресурсы. Они являются возмущающими 
внутренними (не внешними!) факторами состоя-
ния обменных процессов в биосфере и определяются 
зарегулированной периодичностью воспроизвод-
ства биомассы, количество которой в биосферея 
является величиной постоянной. При этом в рам-
ках действия закона динамического равновесия 
существование агроэкосистем и агроценозов в них 
сопровождается возрастающим давлением на них 
со стороны быстро приспосабливающихся живых 
организмов (вирусов, бактерий), провоцирующих 
заболевания животных, растений, человека и сти-
мулирующих его хозяйственную деятельность к 
поиску новых защитных функций, затрачивая на 
это ресурсы и энергию. То есть хозяйственная (аг-
рохозяйственная) деятельность человека локаль-
но и регионально определяет условия выживания 
только тех биоценозов, которые находят нишу 
своего существования и потенциальной экспансии 
на агроценозы и агроэкосистемы. Мало того, агро-
экосистемы создают условия для процветания био-
ценозов, которые в естественных условиях борьбы 
за существование не могут достигать того расцвета 
численности, которое им обеспечивает агросфера. 
Это не противоречит закону сохранения постоян-
ства биомассы в биосфере. Только это постоянство 
обеспечивается замещением одних биотопов дру-
гими, одних биоценозов другими, естественных 
экосистем агроэкосистемами. Но по отношению к 
естественным экосистемам агроэкосистемы – вре-
менные явления в биосфере и появились только с 
неолита. А это очень малый промежуток времени по 
сравнению с временем существования биосферы, 
насчитывающей около 3,9 млрд. лет.

Современные исследования не указывают на то, 
какие ограничения в развитии и использовании 
человеком агроэкосистем могут существовать. Эту 
оценку можно дать лишь относительно потребно-
сти человека в биопродукции во времени и возмож-
ности биосферы поддерживать условия существо-
вания жизни на Земле.

В рамках этих рассуждений, опираясь на работу 
[5], доказывающую неспособность хозяйственной 
деятельности человека изменить структуру и функ-
ции биосферы, повлиять на её биоэнергетический 
потенциал, можно принять за аксиому, что биосфе-
ра способна поддерживать жизнь неограниченно 
долго по отношению к тому или иному биологиче-
скому виду (включая и человека), существующему 
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на Земле.

Что касается потребности человека в биопродук-
ции для поддержания условий своего существова-
ния, то это зависит от численности населения и от 
технологий, которыми может овладеть человек.

Синергизм как фактор совместно действующих, 
взаимообусловленных и взаимозависимых термо-
динамических [1,3,4,9,10] и биогеохимических про-
цессов сбалансированного сосуществования агро-
экосистем с естественными экосистемами не может 
быть обеспечен только за счёт обменных явлений, 
происходящих в целом в биосфере [5,6]. Для повы-
шения продуктивности агроэкосистем требуется 
большее вложение в них энергии хозяйственной 
деятельностью человека, стимулирующее как по-
вышение скорости обменных процессов в агроэкоси-
стемах за счёт известных агротехнических и других 
агромероприятий, так и повышение урожайности 
выращиваемых агрокультур [11]. Именно это вло-
жение и есть результат того, что мы называем избы-
точной нагрузкой на естественные экосистемы [8], 
обменные процессы в которых определяются как 
исторически сложившимися условиями эволюции и 
развития жизни на Земле, так и с влиянием хозяй-
ственной деятельности человека.

Стало быть в экосистемах биоэнергетический 
потенциал определяется количеством солнечной  
энергии, которую получают растения в естествен-
ных условиях  в единицу времени для протекания 
обменных процессов, зависящих от широты местно-
сти (именно широта местности определяет уровень 
возможного поглощения солнечной энергии), влия-
ющей на  скорость и интенсивность протекания об-
менных процессов в растениях:

                                                                                               (1)

где   P1 – биоэнергетический потенциал (дж·с)ْ  
естественных экосистем; их естественный  энерге-
тический потенциал Q (дж); t — время вегетации 
агрокультур в секундах  (с) ; cosα — косинус угла  ге-
одезической  широты местности. На экваторе α = 0, 
cos 0 = 1,0. На южной и северной широтах  45° cos 45° 
= √2/2 , на полюсах при значении широты угла в 90° 
cos 90° = 0  и т. д. То есть, на экваторе естественный 
биоэнергетический потенциал максимален, а при 
приближении к полюсам стремится к нулю в связи с 
невозможностью на полюсах выращивать агрокуль-
туры без привлечения  искусственных технологий. 

В условиях искусственного выращивания сель-
хозпродукции, то есть в условиях агроэкосистем 
[10], их биоэнергетический потенциал [5,6]  Р2 бу-
дет складываться из естественного энергетическо-
го потенциала (Q) и энергетического потенциала 
вложения хозяйственной деятельности человека (q) 
в зависимости от широты местности и при условии, 
что для вегетации в обоих случаях требуется одно и 
то же время: 

                                                                                                (2)

Стало быть биоэнергетический потенциал агро-
экосистем в условиях одной широты местности P2 

по сравнению с естественными условиями  должен 
быть  больше  на величину ∆P  или  
в условиях затраты одинакового времени (t)  на со-
зревание культур. Т.е.  приращение биоэнергетиче-
ского потенциала  прямо пропорционально  допол-
нительному энерговложению в течение одного и 
того же времени протекания обменных процессов:

                                                                                               (3)
Синергизм этих процессов [3] необходимо рас-

сматривать как бинарные системы [9,10] увеличи-
вающие их биоэнергетический потенциал [7]. Од-
нако наше допущение в том, что в обоих случаях (в 
естественных условиях и агроэкосистемах) допуще-
ние одинаковости времени вегетации растений не 
верно. Поскольку в условиях производства биомас-
сы в естественных условиях и в одних и тех же широ-
тах время обменных процессов на вегетацию культур 
понадобится время: 

                                                                                                (4)
а в условиях агроэкосистем, соответственно:
                                                                                                (5)
или во столько раз меньше, во сколько раз выше 

будут энерговложения в производство агрокультур 
(включая обработку почвы, мелиорацию, внесение 
удобрений, борьба с вредителями агропродукции) 
по сравнению с культурами, вегетация которых бу-
дет происходить в естественных условиях. При этом 
масса выращиваемых культур в случае (4) будет, 
естественно больше за счёт дополнительных энер-
говложений q.

Таким образом, в выражение приращения био-
энергетического потенциала  (3) необходи-
мо ввести значение ∆t=(t1— t2) ,  в течение которого 
будет достигнут больший биоэнергетический по-
тенциал ∆P2, т. е.:

                                                                                               (6)
Физический смысл выражения (3)  заключается 

в том, что ускорение обменных процессов при вы-
ращивании агрокультур   прямо пропор-
ционально приращению биоэнергетического по-
тенциала и обратно пропорционально приращению 
вложенной энергии при выращивании сельхозпро-
дукции в условиях агроэкосистем. А прирост био-
энергетического потенциала ∆P (который в первом 
приближении можно сравнить и с приростом агро-
продукции), в условиях агроэкосистем прямо про-
порционален энерговложению в агроэкосистемы q  
и ускорению обменных процессов протекающих в 
них: 

Таким образом, энерговложение в агроэкосисте-
мы с целью получения большего объёма биопродукции 
ускоряет обменные процессы в почве и окружающей 
среде в точном соответствии с принципом ускоре-
ния обменных процессов в биосфере при увеличении 
давления на неё со стороны хозяйственной деятель-
ности человека [5,6].

Этот вывод не тривиален. Он приводит к важ-
ному следствию, а именно, ускоряя обменные про-
цессы в агроэкосистемах, хозяйственная деятель-
ность человека стимулирует возрастание скорости 
естественных биоэнергетических обменных явле-
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Биология
ний и стимулирует производство большего количе-
ства биопродукции по сравнению с естественными 
экосистемами. А ускорение обменных процессов 
в биосфере стимулирует ускоренное разложение 
(минерализации) органического вещества в точ-
ном соответствии с законом динамического равно-
весия в условиях сохранения закона  постоянства 
биомассы в биосфере В.И. Вернадского [2]. С рас-
ширением агросферы человек не может повлиять 
на биоэнергетический потенциал биосферы в целом 
и не способен привести к её деградации [6 ]. То есть 
агрохозяйственную деятельность человека надо 
рассматривать не как внешний эффект влияния 

на экосистемы, а как естественный (внутренний) 
механизм самоорганизованной сущности биосферы 
[3,4], развивающийся в направлении  к новому её со-
стоянию — ноосфере. В ней деятельность человека 
необходимо  рассматривать как внутреннюю само-
организованную сущность биосферы, включившей 
механизм разумного влияния человека на её систе-
му. То есть хозяйственная деятельность человека 
выступает, своего рода, подсистемой в системе био-
сферы, как параметр, определяющий только возрас-
тание скорости обменных процессов в биосфере, не 
отменяя и не подменяя их как таковых. ■
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ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ

Александр Викторович ДЁМИН
кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института медико-

биологических исследований Северного (Арктического) федерального университета 
имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск)

Исследования связанного со здоровьем каче-
ства жизни людей пожилого и старческого воз-
раста являются одним из необходимых условий 
медико-социальной работы с данной категорией 
граждан, поскольку позволяют определить уро-
вень оказания им медицинской и социальной по-
мощи с учетом индивидуальных особенностей и 
прогнозировать степень продолжительности их 
жизни [7, 18, 20, 25]. Сегодня качество жизни (КЖ) 
является комплексной характеристикой физиче-
ского, психологического, эмоционального и со-
циального функционирования человека, основан-
ной на его субъективном восприятии и имеющей 
важное социально-экономическое значение [1, 
22]. Последние данные исследований свидетель-
ствуют о том, что мониторинг КЖ пожилых людей 
можно использовать в качестве оценки процесса 
их успешного старения [8, 10]. Это позволяет рас-
сматривать оценку КЖ как неотъемлемую часть 
управления медицинским и социальным обеспече-
нием в старости. 

Большинство исследований КЖ пожилых людей 
в отечественной научной литературе направлено 
на сравнительную характеристику его особенно-
стей при определенных заболеваниях, сравнение 
с контрольной группой лиц, а также разработку 
рекомендаций по повышению их КЖ [3, 7]. Однако 
комплексных популяционных исследований КЖ с 
целью составления рекомендаций, направленных 
на оптимизацию медико-социальной работы с ли-
цами старших возрастных групп, в отечественной 
науке очень немного из-за отсутствия норматив-
ных популяционных параметров КЖ [1]. Исполь-
зование нормативных популяционных параметров 
КЖ стран с высоким уровнем жизни и медико-со-
циальным обеспечением позволяет сформировать 
стратегию, направленную на повышение КЖ, раз-
работать нормативные популяционные параме-
тры для населения стран с низким или недостаточ-
но высоким уровнем жизни и медико-социального 
обеспечения [15]. В настоящее время хорошо из-
вестно, что значительное ухудшение КЖ наблюда-
ется после 64 лет, поэтому для разработки страте-

гии и рекомендаций, направленных на повышение 
КЖ пенсионеров, целесообразно сначала изучить 
факторы, которые способствуют изменениям КЖ 
на более раннем этапе, т. е. оценить особенности 
КЖ людей младше 65 лет [1, 20, 22, 25]. 

Цель данной работы заключалась в оценке КЖ 
женщин 55–64 лет при помощи опросника S�–36v2, 
анализе и сравнении полученных данных c нор-c нор- нор-
мативными параметрами, полученными для гене-
ральной совокупности населения США. Использо-
вание такого подхода в анализе КЖ этой возраст-
ной группы (ВГ) позволит не только разработать 
рекомендации, направленные на повышение КЖ, 
но и заложить основы знаний о нормативных па-
раметрах КЖ, тем самым повысив эффективность 
стратегии управления медицинским и социальным 
обеспечением в старости. 

Материалы и методы исследования. В обще-
популяционном исследовании участвовали 500 
женщин в возрасте 55–64 лет (средний возраст – 
60,1±2,6 года): работающие и не работающие пен-
сионеры, проживающие в трех городах (Архангель-
ске, Северодвинске, Новодвинске), – 75 % от обще-
го числа обследованных и 19 сельских населенных 
пунктах четырех районов (Приморского, Холмогор-
ского, Плесецкого, Пинежского) Архангельской об-
ласти. Возрастные параметры включения в группу 
и объем выборки соответствуют общим рекомен-
дациям по исследованиям КЖ у людей разного воз-
раста [25]. В рассматриваемую ВГ не были включе-
ны женщины, находящиеся на учете в психоневро-
логических диспансерах, постоянно проживающие 
в социальных утверждениях стационарного типа, 
имеющие в анамнезе инсульты, деменцию, 1-ю и 
2-ю группы инвалидности, пожилые женщины, 
чья прошлая трудовая деятельность была связана 
с опасными производствами или материалами, со 
стажем проживания на Севере менее 30 лет, а также 
женщины, злоупотребляющие алкоголем. 

Для оценки КЖ использовался опросник SF–
36v2. Модель, лежащая в основе конструкции шкал 
и суммарных измерений данного опросника, име-
ет три уровня: 1) 36 пунктов (вопросов); 2) 8 шкал, 
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при этом каждый пункт включен только в одну 
шкалу; 3) 2 суммарных измерения, которыми объ-
единяются шкалы. 

Анализ КЖ проводился по следующим шкалам:
1. Общее состояние здоровья (General Health 

– GH) – оценка человеком своего состояния здоро-
вья в настоящий момент или за последнее время, 
а также сопротивляемости болезням, перспективы 
лечения. Чем выше данный показатель, тем лучше 
общее состояние здоровья респондента. Низкие 
показатели по данной шкале свидетельствуют об 
ухудшении состояния здоровья обследуемого, раз-
витии его заболевания и о повышении риска пре-
ждевременного (ускоренного) старения. 

2. Физическое функционирование (Physical 
Functioning – PF). Эта шкала отражает, в какой сте-
пени физическое состояние ограничивает выпол-
нение физических нагрузок (самообслуживание, 
ходьба, подъем по лестнице, перенос тяжестей и т. 
п.), а также переносимость значительных физиче-
ских нагрузок. Низкие баллы по данной шкале сви-
детельствуют о том, что физическая активность 
обследуемого значительно ограничивается состо-
янием его здоровья.

3. Ролевое функционирование, обуслов-
ленное физическим состоянием (Role-Physical 
Functioning – RP). Определяется влияние физиче-
ского состояния на повседневную жизнедеятель-
ность человека (работу, выполнение повседневной 
деятельности), т. е. характеризуется степень огра-
ничения выполнения работы или повседневных 
обязанностей теми проблемами, которые связаны 
со здоровьем. Низкие показатели говорят о том, 
что повседневная деятельность значительно огра-
ничена физическим состоянием здоровья обследу-
емого. 

4. Ролевое функционирование, обусловлен-
ное эмоциональным состоянием (Role-Emotional 
– RE). Шкала позволяет дать оценку тому, в какой 
степени эмоциональное состояние мешает вы-
полнению работы или другой повседневной дея-
тельности респондента или пациента: насколько 
увеличиваются затраты времени, уменьшается 
объем работы, снижается ее качество и т. п. Низкие 
значения по данной шкале у обследуемого интер-
претируются как ограничение в выполнении по-
вседневной работы, обусловленное ухудшением 
эмоционального состояния, что особенно важно с 
увеличением календарного возраста (КВ). 

5. Социальное функционирование (Social 
Functioning – SF). Оценивается удовлетворенность 
уровнем социальной активности (общением, про-
ведением времени с друзьями, семьей, соседями, в 
коллективе) и выясняется, насколько физическое 
или эмоциональное состояние респондента или 
пациента их ограничивает. Низкие баллы указыва-
ют на ограничение социальных контактов, сниже-
ние уровня социальной деятельности и общения 
в связи с ухудшением физического и эмоциональ-
ного состояния обследуемого за последние четыре 
недели.

6. Интенсивность боли (Bodily Pain – BP). По 
данной шкале определяется интенсивность боле-
вого синдрома и его влияние на способность че-
ловека заниматься повседневной деятельностью, 
включая работу по дому и вне дома, в течение по-
следнего месяца. Снижение показателей по данной 
шкале свидетельствует о том, что боль значитель-
но ограничивает повседневную активность обсле-
дуемого.

7. Жизненная активность (Vitality – VT). Опре-
деляется, как ощущает себя человек: полным сил 
и энергии или, напротив, обессилевшим, усталым, 
разбитым. Снижение показателя по данной шкале 
свидетельствует об утомлении обследуемого, сни-
жении у него жизненной активности.

8. Психическое здоровье (Mental Health – MH). 
Эта шкала характеризует настроение человека, на-
личие депрессии, тревоги, общий показатель поло-
жительных эмоций. Низкие показатели указывают 
на наличие у обследуемого депрессивных, тревож-
ных переживаний, психического неблагополучия 
[1, 18, 25].

По полученным значениям шкал, которые ва-
рьировались от 0 до 100 баллов, произвели вычис-
ления Z-значений для каждой шкалы. Они были 
получены из средних значений и стандартных 
отклонений шкал опросника у обследованного 
взрослого населения США. Физический компо-
нент (Physical Component Summary – PCS) и пси-
хологический компонент (Mental Component 
Summary – MCS) связанного со здоровьем КЖ 
также вычислялись по формулам, полученным 
из анализа шкал опросника взрослого населения 
США. 

Для стандартизации значений каждой шкалы и 
двух суммарных объединений данных шкал было 
выбрано значение 50 баллов, которое соответ-
ствует должному уровню показателей КЖ взрос-
лого человека, необходимому ему для нормальной 
жизнедеятельности, и одинаковое стандартное 
отклонение, равное 10 [1, 18, 25]. Такой подход к 
расчетам облегчает работу и повышает эффектив-
ность оценки связанного со здоровьем КЖ [25]. 
Полученные данные исследования сравнивались с 
нормативными популяционными параметрами на-
селения США для кратковременной формы, кото-
рая предназначена для сравнения показателей КЖ 
в краткосрочных исследованиях [1, 25]. 

На основании результатов наших исследований 
КЖ [3, 4] мы пришли к выводу о необходимости 
расчета общего показателя связанного со здоро-
вьем КЖ (Health Status Summary – HSS), который 
можно использовать при общей оценке и прогно-
зировании изменений КЖ у пожилых людей и про-
цесса их успешного старения. Данный показатель 
рассчитывался как среднее значение стандартизи-
рованных показателей 8 шкал опросника. 

Статистическая обработка полученных данных 
производилась с использованием компьютерной 
программы «SPSS 22». В связи c тем, что не во всех 
выборках обнаружено нормальное распределение 
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показателей, параметры по группам оценивались 
и представлены медианой (Ме) и процентильным 
интервалом 25–75 (Q1–Q3). Для сравнения групп 
и исследования связей использовались непараме-
трические методы (тест Манна–Уитни для сравне-
ния двух независимых выборок). Пороговый уро-
вень статистической значимости соответствовал 
значению критерия р ≤ 0,05.

Результаты исследования. Анализ возрастных 
особенностей КЖ обследованных обнаружил (табл. 
1), что в ВГ 55–59 лет медианы шкал GH, RP, RE, S�, 
�H, �CS и HSS находились ниже, а медианы шкал 
P�, BP, VT и PCS – выше 50 баллов. В ВГ 60–64 года 
медианы шкал GH, RP, S�, �H, �CS и HSS были ниже, 
а медианы шкал P�, RE, BP, VT и PCS – равнялись или 
выше 50 баллов. Таким образом, обозначены кри-
тические уровни, повышающие риск дальнейшего 
ухудшения КЖ у женщин двух ВГ.

Сравнительный анализ параметров КЖ обсле-
дованных женщин по опроснику S�–36v2 обнару-v2 обнару-2 обнару-
жил, что все показатели GH, P�, BP и �H, а также 
медианы шкал S�, VT и HSS в обеих группах были 
одинаковы. Полученные данные еще раз дока-
зывают, что у данных ВГ схожи общие тенденции 
роста и изменения КЖ [1, 25]. Установлено, что у 
женщин ВГ 60–64 года медиана и первый квартиль 
шкалы RP были ниже, чем у женщин в ВГ 55–59 лет 
(Статистика U Манна-Уитни = 23295,5; р = 0,024). У 
женщин после 59 лет происходит снижение повсед-
невной ролевой деятельности из-за изменений фи-
зического и психоэмоционального состояния. 

Выявлено, что все показатели PCS у женщин в 
ВГ 55–59 лет были выше, чем у женщин в ВГ 60–64 
года (Статистика U Манна-Уитни = 23414; р = 0,040). 
Полученные результаты указывают на общее сни-
жение физического компонента КЖ после 59 лет, 
что определяет приоритетные направления, по-
вышения КЖ у лиц 60 лет и старше. Обращает на 
себя внимание тот факт, что первые квартили шкал 
RP, S�, VT, PCS, �CS и HSS у женщин в ВГ 60–64 года 
были ниже, чем в ВГ 55–59 лет. Полученные данные 
позволяют говорить об особенностях КЖ и тенден-
циях к его ухудшению у женщин после 59 лет. Та-
ким образом, на основании сравнительной оценки 
шкал опросника S�–36v2 можно прийти к выводу 

об особенностях КЖ и рисках его ухудшения в рас-
сматриваемых ВГ обследованных женщин, прожи-
вающих на Европейском Севере России.

При сравнении полученных данных КЖ женщин 
55–64 лет с нормативными популяционными пара-
метрами установлено (табл. 2), что медианы шкал 
GH, RP, S�, �H и �CS находились ниже 50 баллов, 
что определяет основные тенденции к снижению 
КЖ у женщин данного возраста, проживающих на 
Европейском Севере России. Контроль этих пара-
метров при мониторинге КЖ позволит снизить 
риск ранней инвалидизации и потери социальной 
независимости. Напротив, медианы шкал P�, RE, BP, 
VT и PCS находились выше 50 баллов, что опреде-
ляет необходимые параметры КЖ у женщин 55–64 
лет, проживающих на Европейском Севере России. 
Изменение их в данной ВГ будет свидетельство-
вать о риске значительного ухудшения КЖ в целом. 

Первые квартили шкал GH, RP, RE, S�, �H и �CS на-
ходились ниже таких же показателей нормативных 
популяционных параметров. Это указывает на наи-
более проблемные параметры КЖ женщин 55–64 
лет, проживающих на Европейском Севере России, 
повышение которых является первостепенной за-
дачей в медико-социальной работе.

Выявлено, что все показатели шкалы GH у обсле-
дованных лиц находились ниже имеющихся норма-
тивных популяционных параметров. Полученные 
результаты указывают на то, что у женщин 55–64 
лет уровень общего состояния здоровья ниже не-
обходимого им для высокой продолжительности 
жизни, сопротивляемости болезням и риску пре-
ждевременного старения. 

При характеристике шкалы P� установлено, что 
ее медиана и первый квартиль – были выше, а тре-
тий квартиль – ниже нормативных популяционных 
параметров данной ВГ, что позволяет выявить осо-
бенности нижней границы этой шкалы, имеющие 
важное клиническое значение при оценке и про-
гнозировании КЖ женщин 55–64 лет, проживаю-
щих на Европейском Севере России. 

Показатели медианы и первого квартиля шка-
лы RP у обследованных женщин были ниже норма-
тивных популяционных параметров, которые, как 
уже отмечалось выше, связаны со значительным 

Показатели
ВГ 55–59 лет

n = 176
ВГ 60–64 года

n = 324 Уровень статистической 
значимости (p)Me (Q1–Q3) Me (Q1–Q3)

КВ, лет 57 (56–58,9) 62 (61–63) < 0,001
GH, баллы 42,4 (37,7–48,2) 42,4 (37,7–48,2) 0,407
P�, баллы 50,7 (46,5–54,9) 50,7 (46,5–54,9) 0,673
RP, баллы 47,4 (37,3–56,8) 47,1 (27,5–56,8) 0,024
RE, баллы 44,2 (25,1–55,9) 55,8 (25,1–55,9) 0,661
S�, баллы 45,9 (40,7–51,6) 45,9 (35,0–55,5) 0,924
BP, баллы 51,1 (41,4–62,1) 51,1 (41,4–62,1) 0,421
VT, баллы 53,3 (48,3–58,3) 53,3 (45,8–58,3) 0,359
�H, баллы 46,1 (39,3–50,6) 46,1 (39,3–50,6) 0,429
PCS, баллы 52,3 (45,7–55,2) 50,0 (43,0–55,1) 0,040
�CS, баллы 44,3 (36,3–51,8) 44,5 (36,2–52,4) 0,852
HSS, баллы 47,4 (41,4–51,8) 47,4 (40,0–51,8) 0,348

Таблица 1 - Возрастные особенности показателей КЖ у женщин 55–64 лет
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снижением показателей данной шкалы у женщин 
в ВГ 60–64 года. 

Анализ шкалы RE пожилых женщин показал, 
что ее медиана и третий квартиль были выше, а 
первый квартиль значительно ниже нормативных 
популяционных параметров. Полученные данные 
позволяют говорить, что у большинства обследо-
ванных женщин, проживающих на Европейском 
Севере России, ролевое эмоциональное функци-
онирование находится на должном уровне, не-
обходимом для выполнения работы или другой 
повседневной деятельности в возрасте 55–64 лет, 
однако существует риск резкого снижения данного 
показателя из-за значительного ухудшения эмоци-
онального состояния. 

Установлено снижение всех показателей шкалы 
S� по сравнению нормативными популяционны-
ми параметрами. Можно сделать вывод, что для 
большинства женщин 55–64 лет, проживающих на 
Европейском Севере России, характерно снижение 
должного уровня социального функционирования 
из-за ухудшения здоровья и психоэмоционального 
состояния, приводящее к неудовлетворенности со-
циальными отношениями и повышению риска до-
бровольной социальной изоляции. 

При анализе шкалы BP у пожилых женщин вы-
явлено, что ее показатели были выше норматив-
ных популяционных параметров. Полученные дан-
ные указывают на то, что у большинства обследо-
ванных лиц интенсивность болевого синдрома не 
оказывает существенного влияния на выполнение 
работы или другой повседневной деятельности. 
Становится возможным выявить нижнюю границу 
данной шкалы, имеющую важное клиническое зна-
чение при оценке и прогнозировании КЖ в данной 
ВГ. 

При характеристике шкалы VT обнаружено, что 
все ее показатели были выше по сравнению норма-
тивными популяционными параметрами. Из этого 
следует, что у пожилых женщин, проживающих 
на Европейском Севере России, жизненная актив-
ность находится на достаточно высоком уровне, 
необходимом для нормальной жизнедеятельности 

и успешного старения. 
Все показатели шкалы �H у женщин 55–64 лет 

были ниже нормативных популяционных параме-
тров данной ВГ, что указывает на развитие психо-
эмоциональных проблем, повышающих риск де-
прессивных и тревожных состояний, а также пси-
хических расстройств. 

При анализе PCS установлено, что все его пока-
затели были выше нормативных популяционных 
параметров. Это позволяет говорить, что у боль-
шинства пожилых женщин физический компонент 
КЖ находился на должном уровне, а выявленные 
параметры нижней границы данного показателя 
имеют важное клиническое значение в монито-
ринге КЖ.

Установлено уменьшение всех показателей �CS 
у женщин 55–64 лет по сравнению с нормативны-
ми популяционными параметрами, что указывает 
на значительное снижение уровня психологиче-
ского компонента КЖ, определяющего общее со-
стояние и высокий риск развития психоэмоцио-
нальных проблем и заболеваний, особенно у жен-
щин после 64 лет. 

Обсуждение результатов. При анализе воз-
растных особенностей КЖ женщин 55–64 лет вы-
явлено снижение параметров шкалы ролевого 
функционирование, обусловленное физическим 
состоянием, а также физического компонента КЖ 
у женщин после 59 лет, что значительно повыша-
ет в ВГ 60–64 года риск потери социальной неза-
висимости. Известно, что физические упражнения 
оказывают положительное влияние и на роле-
вое физическое функционирование, и на общий 
физический компонент КЖ пожилых людей [19, 
23]. Для женщин 60 лет и старше, проживающих 
на Европейском Севере России, необходимы физ-
культурно-оздоровительные программы, которые 
будут способствовать сохранению у них на долж-
ном уровне шкалы ролевого физического функ-
ционирования и препятствовать резкому пониже-
нию физического компонента КЖ. На основании 
сравнения показателей шкал опросника S�–36v2 
женщин двух ВГ можно также сделать вывод, что 

Параметры связанного со 
здоровьем КЖ

Группа исследования
n = 500

Нормативные популяционные 
параметры для женщин 55–64 лет 

(кратковременная форма) [25]

Me (Q1–Q3) Me (Q1–Q3)
GH, баллы 42,4 (37,7–48,2) 50,6 (40,2–57,6)
P�, баллы 50,7 (46,5–54,9) 50,3 (38,7–55,1)
RP, баллы 47,1 (37,3–56,8) 51,8 (39,9–56,6)
RE, баллы 55,8 (25,1–55,9) 55,7 (48,1–55,7)
S�, баллы 45,9 (35,0–51,6) 56,4 (45,6–56,4)
BP, баллы 51,1 (41,4–62,1) 49,2 (40,5–54,2)
VT, баллы 53,3 (48,3–58,3) 49,0 (43,0–57,9)
�H, баллы 46,1 (39,3–50,6) 52,3 (44,0–57,9)
PCS, баллы 50,6 (43,7–55,2) 49,4 (38,5–55,0)
�CS, баллы 44,5 (36,3–52,2) 54,6 (45,3–58,2)

Таблица 2 - Соотношение показателей шкал SF–36v2 обследованных женщин 55–64 лет с нормативными 
популяционными параметрами США 
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сохранение физической и жизненной активности, а 
также эмоционального благополучия на должном 
уровне оказывает положительное влияние на про-
должительность жизни и тем самым улучшает про-
цесс успешного старения у женщин после 59 лет. 

Установлено, что у обследованных женщин в 
обеих группах общий показатель связанного со 
здоровьем КЖ находится на уровне ниже долж-
ного, недостаточного для эффективного процес-
са успешного старения. Таким образом, у женщин 
55–64 лет, проживающих на Европейском Севере 
России, общее состояние здоровья, ролевое физи-
ческое и социальное функционирование, психиче-
ское здоровье и психологический компонент КЖ 
ниже должного уровня являются первоочередны-
ми факторами, препятствующими эффективному 
процессу успешного старения. 

Сравнение шкалы общего состояния здоровья с 
нормативными популяционными параметрами об-
следованных женщин 55–64 лет показало, что оно 
не только значительно ниже должного уровня, но 
и ниже уровня, необходимого для успешного ста-
рения. Это позволяет прогнозировать риск даль-
нейшего ухудшения состояния здоровья обследо-
ванных, снижение адаптационных возможностей 
организма и его функциональных систем, а также 
риск преждевременного (ускоренного) старения, 
особенно после 64 лет. Исследования показывают, 
что улучшение данного показателя шкалы возмож-
но только через повышение качества медицинско-
го обслуживания данной категории лиц [8]. Кроме 
того, полученные результаты еще раз доказывают 
необходимость создания в нашей стране программ, 
направленных на профилактику возрастных пато-
логий и ускоренного старения у лиц предпенсион-
ного и пенсионного возрастов, и особенно прожи-
вающих на Европейском Севере России [2, 4]. 

Известно, что показатели шкал общего состо-
яния здоровья, физического и ролевого физиче-
ского функционирования, интенсивности боли 
и общего физического компонента КЖ у людей в 
пожилом и старческом возрасте напрямую связа-
ны с их физической активностью [12], сохранение 
которой на должном (или высоком) уровне у лиц 
после 59 лет способствует продолжению трудовой 
деятельности на пенсии и является одним из важ-
ных показателей, определяющих уровень успешно-
го старения [13, 22]. Установлено, что у большин-
ства обследованных женщин 55–64 лет показатели 
физического функционирования были не только 
на должном уровне, но и выше нормативных по-
пуляционных параметров, обеспечивая процесс их 
успешного старения. Учет нижней границы физи-
ческого функционирования в мониторинге КЖ в 
данной ВГ позволит контролировать изменения 
физического состояния и тем самым прогнози-
ровать риск потери социальной независимости у 
пожилых женщин, оказывая положительное вли-
яние на продолжительность и качество их жизни. 
Анализ ролевого физического функционирования 
у обследованных женщин выявил, что его показа-

тель не только ниже должного уровня, но и ниже 
нормативных популяционных параметров, необ-
ходимых для нормальной жизнедеятельности и 
продолжения трудовой деятельности на пенсии. 
Повышение верхней границы шкалы физическо-
го функционирования, а также в первую очередь 
шкалы ролевого физического функционирования 
невозможно без создания и повсеместного внедре-
ния физкультурно-оздоровительных программ для 
данной категории лиц [8, 22]. 

В настоящее время доказано, что общее ухудше-
ние состояния здоровья по достижении пенсион-
ного возраста, прекращение трудовой деятельно-
сти вкупе с возрастными психофизиологическими 
изменениями провоцируют ухудшение процессов 
психоэмоциональной сферы у пожилых людей [9, 
22, 24], что также негативно отражается на про-
цессе их успешного старения. С целью выявления 
лиц, имеющих риск эмоциональных изменений, 
при оценке КЖ у женщин 55–64 лет, проживающих 
на Европейском Севере России, целесообразно ис-
пользовать критическую величину нижней грани-
цы шкалы равную 48,1 балла.

A. �iske с соавторами отмечает, что развитие 
тревожных и депрессивных состояний у людей в 
пожилом возрасте значительно влияет на их соци-
альное функционирование, повышает риск инва-
лидизации и даже преждевременной смертности 
[11]. Установлено значительное снижение шкалы 
социального функционирования и психического 
здоровья у женщин 55–64 лет, проживающих на 
Европейском Севере России, что позволяет опреде-
лить основные задачи социально-психологической 
работы с данной категорией лиц. В настоящее вре-
мя хорошо известно, что снижение когнитивных 
функций у людей пожилого и старческого возраста 
также является одним из факторов изменений со-
циального функционирования, повышающим риск 
добровольной социальной изоляции [14]. Можно 
предположить, что у женщин ВГ 60–64 года сни-
жение социального функционирования связано 
не только с ухудшением психоэмоционального со-
стояния, но и с когнитивными изменениями. Су-
ществуют данные о том, что мероприятия, направ-
ленные на сохранение и предупреждение ранних 
изменений когнитивных функций, оказывают по-
ложительное влияние на компоненты связанного 
со здоровьем КЖ, в том числе на физическое роле-
вое, социальное и ролевое эмоциональное функци-
онирование, а также психическое здоровье [8, 22]. 
Этим обосновывается необходимость профилакти-
ки ранних когнитивных нарушений у пенсионеров 
как фактора активного долголетия, оказывающего 
положительное влияние на процесс их успешного 
старения. 

Некоторые исследователи отмечают влияние 
природно-климатических и эколого-географиче-
ских факторов на психическое здоровье лиц раз-
ных возрастов [8, 21]. В предыдущей работе нами 
уже отмечался риск преждевременного старения у 
женщин 60–89 лет, проживающих на Европейском 
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Севере России [2], который также является одним 
из факторов снижения КЖ у пожилых людей [4]. 
Полученные результаты обосновывают необхо-
димость исследований КЖ лиц разного возраста, 
проживающих на юге, в средней полосе и на севере 
европейской части России, что позволит сформи-
ровать знания о климатогеографических разли-
чиях КЖ и разработать региональные программы, 
направленные на его повышение. 

На основании анализа параметров интенсивно-
сти боли и жизненной активности можно сделать 
вывод, что для женщин 55–64 лет, проживающих 
на Европейском Севере России, высокие значения 
двух данных шкал являются определяющими кри-
териями для прогнозирования продолжительно-
сти их жизни, а также факторами, оказывающими 
положительное влияние на продолжительность 
трудовой деятельности на пенсии и процесс успеш-
ного старения. Анализ физического компонента 
КЖ позволил обосновать нижнюю границу данной 
шкалы, что будет полезно в мониторинге КЖ, осо-
бенно при прогнозировании продолжительности 
жизни, ранней инвалидизации и потери социаль-
ной независимости, а также процесса успешного 
старения. Исследования показывают, что повы-
шение значений  физического компонента КЖ по-
жилых людей невозможно без совершенствования 
системы эффективного и качественного медицин-
ского обеспечения данной категории граждан [16]. 
Эта мера оказывает положительное влияние на 
шкалы ролевого физического, социального и роле-
вого эмоционального функционирования, психи-
ческого здоровья и психологического компонента 
КЖ [17]. Снижение физического компонента КЖ у 
женщин 60–64 лет может быть также следствием 
недостаточного (или некачественного) медицин-
ского обслуживания, с которым чаще сталкива-
ются пенсионеры 60 лет и старше [5], что еще раз 
обосновывает необходимость развития системы 
гериатрической помощи в нашей стране [6]. 

Выявлено значительное снижение психоло-
гического компонента КЖ у женщин 55–64 лет, 
проживающих на Европейском Севере России, по 
сравнению нормативными популяционными пара-
метрами и должным уровнем для данной ВГ. Полу-

ченные результаты еще раз доказывают важность 
развития геронтопсихологии в нашей стране – на-
учно-практической отрасли знаний, направлен-
ной на решение психоэмоциональных проблем, 
с которыми сталкиваются люди при старении [3, 
4]. Таким образом, определяющим фактором, ока-
зывающим положительное влияние на продолжи-
тельность жизни и процесс успешного старения 
женщин 55–64 лет, проживающих на Европейском 
Севере России, является физический компонент 
КЖ, а не психологический, как в США [8, 9, 25]. Се-
годня неотъемлемой частью социальной работы с 
пожилыми людьми должна стать социально-пси-
хологическая деятельность, которая позволит эф-
фективнее преодолевать возрастные изменения и 
связанные с ними социальные трудности, физиче-
ские ограничения, тем самым повысить удовлетво-
рение социально-психологических потребностей в 
данном возрасте. 

В последнее время много говорят и пишут о 
повышении пенсионного возраста в России, одна-
ко наши данные свидетельствуют о том, что этот  
процесс на Европейском Севере окажется мало-
эффективным без мероприятий, направленных на 
повышение общего состояния здоровья, ролевого 
физического, ролевого эмоционального и соци-
ального функционирования, а также психического 
здоровья и психологического компонента КЖ лиц 
предпенсионного возраста. Таким образом, необхо-
димо модернизировать систему медико-социаль-
ной помощи трудоспособному населению, особен-
но старше 44 лет. 

Заключение. На основании сравнительного 
анализа КЖ женщин 55–64 лет с нормативными 
популяционными параметрами для данной ВГ вы-
явлены особенности, обозначена стратегия и план 
действий, направленные на повышение КЖ этой 
ВГ женщин. Полученные данные могут оказаться 
полезными для анализа КЖ, а также оценки эф-
фективности лечения и реабилитации женщин 
55–64 лет, проживающих на Европейском Севере 
России. ■

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 
14-06-00780а.
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АСТРОНОМИЯ

Аннотация. В данной работе рассмотрены 
астрономические основы плеядо-лунного календаря 
кочевников Востока, отражены методы наблюде-
ния народных звездочетов и особенности этого ка-
лендаря.

Abstract. In given work they are 
consideredastronomical basesPleadа- Moon calendar 
nomad Orient, reflected methods of the observation 
public astrologer and particularities of this calendar.

Сведения  о календарях киргизов описаны в ле-
тописях  династии Тан (618-907гг.). В них говорит-
ся: “ От их начальников и ниже все имеют малые  
войлочные палатки и, одновременно,  из дерева и 
кожи делают дома. Жители,  говоря о начале года, 
называют его “маоши”, говоря о месяце, называют - 
“ай”. Каждые  три “ай” составляют один сезон, чтобы 
различать весну, лето, осень и зиму”[3,98]. “Маоши” 
по китайскому зодиаку соответствует знаку Тельца. 
Первый месяцдревнего солнечного календарь  кир-
гизы  называли  “Үркөр” – Плеяды (на древнетюрк-
ском наречииухер–бык), которому принадлежит со-
звездие Тельца.

Деятельность дореволюционных звездочетов и 
традиционный  календарь  кыргызов исследованы 
в  труде С.М. Абрамзона “Киргизы и их этнографи-
ческие и историко-культурные связи”. В работе С.М. 
Абрамзона изучены структура и хозяйственно-куль-
товый аспект календаря. Описаны методы астроно-
мических наблюдений народного звездочета в кон-
це ХIX века МанакеАйманбайуулу (1830-1914).  На 
жерди купола (уук)  в юрте и деревянной решетке 
цилиндрической части юрты (кереге)  были нанесе-
ны отметки точек равноденствия и солнцестояния. 
Эти отметки были основой  солнечного  календаря.  
Сезонные работы скотовода  проводили по этому  
календарю [1,73-74]. По историко-этнографическим 
источникам этот календарь существовал ввиде 
древних пиктографических текстов в  петроглифе 
и устной форме. Традиционно, с древних времен  
юрты киргизовбылиобращены на восток, народные 
звездочётыиспользовалиих как обсерватории. Че-
рез дымовое отверстие юрты(тюндюк)  проводили 
наблюдения за положением и движением небесных 

светил. Диаметральные дуги тюндюка (чамгарак) 
выполняли  роль небесного меридиана и азиму-
тального круга. По полуденным  лучам Солнца  че-
рез тюндюк  определяли точки равноденствия и 
солнцестояния в перемещении Солнца по эклипти-
ке. Каждая семья кочевников имела возможность 
проводить астрономические наблюдения. 

Народные звездочеты использовали постоянно 
действующие астрономические наблюдательные 
пункты. В начале ХХ в. в Кетмень-Тюбинский доли-
не знаменитый звездочет  СултанаалыказыМырза-
кулов (1869-1942) проводил наблюдения с помо-
щью уникального астрономического пункта. Около 
юрты был поставлен столб длиной 5м, вокруг кото-
рого были расположеныотметки  каменных глыб. 
Отметки располагалисьнапротив теней столба  от 
восходящего солнца в день равноденствия, солнце-
стояния и в полдень,  а также расположение теней 
фиксировалосьв момент захода солнца (рис.1). В 
дни равноденствия луч восходящего Солнца падает 
перпендикулярно осивращения Земля и  на почет-
ное место в юрте-“төр”. Особое астрономическое яв-
ление в народном придании звучиттак: “Үйгөтүшүп, 
Үткелет, Үткөаралаш   кут кирет” –“В юрту падает Ут 
и приходит весна, вместе с весной приходит   бла-
годатный камень - кут”. “Үт” – солнечное  божество 
шумеров , “от” – огонь (на кыргызском языке), пор-
ция солнечной энергии. Уникальный  астрономиче-
ский пункт  звездочета довольно точно определя-
ет продолжительность тропического года и суток. 
Такая простая  “обсерватория”  помогларазработке 
точного солнечного календаря[6,220].

Народныйкалендарь и астрономические наблю-
дения звездочетов-киргизов описаны в сочинении 
«Кыргызтарыхы» выдающегося историка-этно-
графа Б.Солтоноева (1876-1938), который был ре-
прессирован за эту научную работу. Наблюдения 
над явлениями природы и перемещением светил 
по небу также отразились в народных пословицах 
и приметах. Например: Алтын казык - Золотой кол 
(Полярная звезда) благодарятому, что она не меня-
ет положения  относительно горизонта, являлась у 
кыргызов путеводной звездой.
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Об  этом же говорится и  в афоризме: 
“Айгакарападашсаң, атыңды Алтын Казыккабайла” 
(Если заблудишься, ориентируясьпо  Луне, привяжи 
своего   коня к Золотому колу”. Из всех созвездий, 
известных киргизам, наиболее популярным было 
звездное скопление Үркөр - Плеяды. “Үркөрбиртог
оолайынынбириндекулпугакирет да 23-тогоол ай-
ынынонундачыгат” -  последний заход Плеяды про-
исходит первого числа месяца (называние месяца 
по  древнему счету  времени по Плеядам)- середина  
мая , на десятый день месяца  23- тогоол  (второй 
месяц –десятое июня) первое появление перед вос-
ходом Солнца.Тогоол – соединение Луны с Плеядой, 
бештогоол – название весеннего месяца – соедине-
ние происходит на  пятый день после новолуния[8, 
740].

Наскальное изображение Тянь-Шаня сохранили 
представление древнего человека о Вселенной, ко-
торое имеет мировое  историко-культурное  значе-
ние[4,400]. Это изображение было открыто в 1902 
г. художником  Н.Г. Хлудовым на урочище Саймалы-
Таш (Узорчатый камень) на Ферганском хребте. В 
1950 г. археолого-этнографическая экспедиция под 

руководством А.Н. Бернштама довольно под-
робно обследовала гигантское скопление на-
скальных рисунков. Саймалы-Таш расположен 
на высоте около 3000 м над уровнем моря, до-
рога к которому идет по трудно проходимые 
тропах. Долина лежит  в стороне от караван-
ных дорог и обычных троп, по которым гонят 
скот на джайлоо. Для киргизовСаймалы-Таш 
является главным священным местом (счита-
ется, что оно находится   ближе к небу– богу 
Тенгиру),  где проводятся жертвенные риту-
алы, на которых кыргызыобращаются к  не-
бесному богу Тенгри с просьбамипослать им  
дождь, дать богатый урожай, здоровья и де-
тей. Граница земледелия доходит до  высоты 
2300 м над уровнем моря, на расстоянии до 20 
км сельхозугодьятянутся с востока и запада. 
Археологические памятники свидетельству-
ют о большой населенности окрестностей 
Саймалы-Таша. По крайнем мере с эпохи сак-

усунов: в VIII- I вв. дон.э. уже образовались оседло-
земледельческие поселения. На высоте 3000 м над 
уровнем море хорошо наблюдаются небесные све-
тила, а электромагнитные волны неоптического 
диапазона из космоса намного сильнее воздейству-
ют на живые существа и в том числе на организм 
человека. 

В начале весны 21 марта центр диска Солнца 
пересекает небесный экватор, переходя из южного 
полушария небесной сферы в северное. Точка пере-
сечения небесного  экватора с эклиптикой – точка 
весеннего   равноденствия– находилась в эпоху 2000 
г.в созвездииРыб. Видимое положение Солнца по от-
ношению к звездам непрерывно меняется. Продол-
жительность  тропического года на  20 мин 24 сек 
короче звездного года. Это связано с тем, что точка 
весеннего равноденствия со скоростью 50,2'' в год 
перемещается по эклиптике навстречу годично-
му движению Солнца.Вследствие прецессионного 
движения земной оси (под действием притяжении 
Луны и Солнце) полюса мира описывают вокругпо-
люсов эклиптики круги радиусом в 23º. Это движе-

Рисунок 2 - «Нооруз» - звездного карта и соединение  Рисунок 3 - Солнце и Луны в день весенней равноденствие

Рисунок 1 - Астрономичесий пункт наблюдение кочевников
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ние земной оси называется  прецессионным, период 
его около 26000 лет. Так, 4000г. до н. э. передутрен-
ним восходом Плеяды в день весеннего равноден-
ствия полюс мира находился  в α Дракона и переду-
тренний восход Плеяды совпадал с днем весеннего 
равноденствия[7. 30].  По этой причине у древних 
народов самым главным считалось созвездие Тель-
ца, так как новый год начинается перед утренним  
восходом Плеяды

Расположение зверей в петроглифе «Нооруз» на-
поминает расположение  небесных светил (рис.1), 
загадочный уздеобразный знак ☍(узда–“ооздук”- 
по киризски) показывает соединения Солнца и 
Луны (новолуние). По нашим  предположениям, 
сравнение петроглифа “Нооруз” с картой звездно-
го неба соответствует сектору между прямым вос-
хождением 8ч и 4ч поэкваториальной координатной 
системе. Расположение зверей в петроглифе почти 
совпадает с современным расположением звезд-
ного неба. Млечный Путь проходит между созвез-
диями Близнецов и Тельца.В петроглифе Млечный 
Путь изображен параллельными линями, с накло-
нами относительно зверей.Кастор и Полукус (α и β 
Близнеца), по кыргызскому Кош Өгүз (плуг вместе 
с  упряжкой  быков) [8, 410]. Звездное скопление 
Плеяды по кыргызскому Үркөр – бык. Существует 
легенда о Берен-батыре, который на  своих быках 
пашет землю. Телега с упряжкой из двух волов со-
ответствует созвездиюВозничего, кривая линия  - 
Дракону, который изображен в середине верхней 
части петроглифа. Северный полюс мира 4000г. до 
н. э. находился около α Дракона, ось вращения Зем-
ли была направлена на эту точку. Суточное движе-
ние светил происходило так, как если бы вся не-
бесная сфера вращалась как одно целое вокруг оси 
мира в направлении с востока на запад. 

Уздообразный знак ☍(тогоол) напоминает важ-
ное астрономическое явление – соединение (мини-
мальный угол между светилами) Солнца и Луны. 
Луна в течение  месяца перемещается среди звезд 
в одну и ту же сторону – с запада на восток. Древ-
ние кочевники Тянь-Шаня, определив точки захо-
да Солнца и  захода новой Луны относительно гор, 
узнавали соединение светил. В астрономии ☍ -  
символ противостояния планет или новолуния. В 
петроглифе (знак ☍) темный кружок обозначает 
Луну, светлый - Солнце. Это новолуние  или затме-
ние Солнца  происходило в день весеннего равно-
денствия. В эпоху создания петроглифа точка весен-
него равноденствия находилась между созвездиями 
Близнецов  и Тельца. По скорости прецессионного 
движении земной оси можно определить довольно 
точную дату этого астрономического явления. Угол 
между точкой весеннего равноденствия в эпоху 
создания петроглифа и точкой весеннего равноден-
ствия в 2000 году  составляет 90º по экваториальной 
координатной системе. Вследствие прецессии Зем-
ли эта точка перемещается со скоростью 50,26'' к 
востокув течениигода.Вычисляем время перемеще-
ние 90º=90·3600=324000''; 324000:50,26=6447год.

На три дня раньше, чем изображенная дата в петро-
глифе,  Луна была невидимым соединением Плея-
ды. Это дата начала отсчета и начала года по лунно-
плеядному календарю. В петроглифе изображено 
астрономическое явление  эпохи 15-апреля 4434 г. 
до н.э. Расчет показывает, что григорианскому ка-
лендарю 2012г. соответствует  6446 г. плеядо-лун-
ного  календаря. 

По данным историко-этнографических источ-
ников первый месяц в лунно-плеядном календаре  
называется “Арсарай” - «месяц сомнительный» – в 
этом месяце соединение Луны и Плеяды происходит 
днем, когда этот событие невидноневооруженному 
глазу  наблюдателя.Следующее сближение происхо-
дит через 23 суток после новолуния, по этой причи-
не второй месяц называют “23 тогоол” (соединение 
23). Промежуток времени от одного новолуния до 
следующего новолуния равен 29,53 суткам, а соеди-
нение Луна с Плеядой происходить через каждый 
27,32 суток (сидерический месяц). По этой причине  
сближение Луны с Плеядой  происходит  в каждом 
месяце в разные числа лунного месяца, то есть каж-
дый раз примерно на две  суток раньше полунному  
календарю (например: соединение 23 произошло 
в 23-лунный день, в следующем месяц происходит 
на 21-лунный день). Третий месяц - “21тогоол”, чет-
вертый месяц «19тогоол»ит.д. 11-месяц «5 тогоол» - 
сближение Луны и Плеяды пятого лунного дня. Это 
явление происходит до  или после  дня  весеннего  
равноденствияпо современному календарю и этот 
день по плеядо-лунном календарю соответствует  
началу весны. По приданию народных звездочетов 
начало весны перемещается явлением «бештогоол» 
(соединение пятый). 12-месяц  “3 тогоол” - сближе-
ние Луны с Плеядами происходит на 3-день после 
новолуния, это последнее видимое сближение в 
конце апреля и Плеяды заходят. В мае Солнце на-
ходится в созвездие Тельца, соединение  Луны и 
Солнца с Плеядами происходит  в день новолуния и 
последний 13-месяц плеядо-лунного  календаря на-
зывается “1тогоол”  - соединение 1. 

В лунно-плеядном  календаре  распространены и 
другие названия месяцев связанных с гоном  диких 
животных. Второй и третий месяцы (23-тогоол и 
21-тогоол)  ещё называют “жалганкуран” и “чынку-
ран”[8, 28]. Куран- самец косули, жалган – соедине-
ние, жалгашуу - гон  животных. Эти месяцы соответ-
ствуют июль и августу, гон косули середины июля 
до середины августа; гон сибирских косуль на месяц 
раньше. Названия месяцев связанное с гоном диких 
животных является  доказательством древности 
этого календаря. Древние люди выходили  на охоту 
только перед гоном дичи, что совпадает с  периодом 
упитанности животных. Охотники каменного века 
сезон  охоты  определяли  по изменению фаз Луны. 
В народе бытует выражение:  “Айкарагантекедей” – 
(буквально, как горный козел глядевший на Луну). 
По народным преданиям брачный сезон горные 
козлыопределяют, наблюдая Луну и звезды. По на-
блюдениям современных охотников в предстоящую 
тяжёлую зиму брачный сезон диких животных на-
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чинается на 10-15 дней позже, чем  в обычные годы. 
Древние люди ходили на охоту только перед брач-
ным сезоном диких животных. Период брачного 
сезона дикие животных определяли по фазе Луны 
и соединением с Плеядой. Таким практическими 
потребностям календарь составлен ещё в бронзо-
вомвеке. Экологическийподход к природе  древних 
людей сохранился в народном календаре.

Таблица плеядо-лунного календаря составлена  
на основе астрометрических  измерений в  обсерва-
тории Кыргызского национального университета.  В 
рамке многолетних  исследований  движения  Луны,  
измерен угол между Плеядой  и Луной  в момент со-
единения и точные даты этого явления. 

На основе исторических источников и астроно-
мических явлений восстановлен древний календарь 
киргизов. Первый день  лунно-плеядного календаря 
соответствует передутреннему (гелиакическому) 
восходу Плеяды на  средней долготе и широте Евра-
зии (90º, 43°) и называется  “день нового года”, обо-
значается как нулевая дата.  В этом календаре три 
года, как в  григорианском, подряд по 365 суток, а 
на четвертый год прибавляются 366-сутки и  не 
обозначаются числом, а называются  «калдык күн» 
(день в  остатке).Год разделен на 13 месяцев, в каж-
дом из них по 28 дней.

Особенности и  преимуществаплеядо-луннно-
го календаря:

Астрономия

Плеядо-лунный календарь     (2014/2015-год).
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- календарь составлен на основе важных астро-
номических циклов сидерического периода враще-
ния  Луны вокруг Земли и гелиакического восхода 
Плеяды. Начала отчета  зафиксировано  петрогли-
фом  в Тянь-Шане;

- биоцикл природы (растений, животных и че-
ловека) соответствует лунно -плеядному циклу. 
Например, менструальный цикл женщин (28дней) 
равен сидерическому месяцу,  период беременности 
280 дней. Вегетационный  период диких животных, 
сезонные  работы земледелия и животноводства со-
впадают с лунно-плеядным циклом.

- Месяцы плеядо-лунного календаря (28 суток) 
соответствует сидерическому периоду вращению 
Луны вокруг Земля (27,32 суток)  и  периоду враще-
ние экватора Солнца  (27,38 суток) вокруг своей оси.

- Плеядо–лунный цикл соответствует астро-
номическому юлианскому периоду. Начало счета 
юлианских периодов  было предложено в ХVIв. 
Ж.Скалигером (1540-1609) как начало большого 
периода в 7980 году, меньщим периодом в 28 лет, 
через который повторяется распредление дней се-
мидненой недели по дням года. По Ж. Скалигеру на-
чало цикла 1-январь 4713 г. до н.э. ■

Астрономия
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Рассмотрены ограничения, обеспечивающие 
условия отсутствия межсимвольных искажений 
(МСИ) и длительности импульсов на выходе узкопо-
лосного канала.

При использовании блоковых кодов при пере-
даче в канал связи реализуется последовательное 
формирование сигналов, соответствующих полино-
му [1] 

                                                                                              ,   (1)

где а – число состояний информационного пара-
метра в канале; аi - коэффициенты, число которых 
равно а.

При передаче по каналу сигналами с базой Б = 
                                                                                                                                               

                     
 каждый из коэффициентов  

 
аi передается сигналом длительностью t0 (так назы-

ваемым элементом Найквиста).
Такой метод кодирования называется позицион-

ным (или разрядно-цифровым кодом – РЦК).
При позиционном кодировании модель системы 

передачи дискретной информации имеет функцио-
нальные узлы, представленные на рис. 1 [1].

В теории связи для удобства анализа всю систе-
му передачи дискретной информации принято ото-
ждествлять с некоторым фильтром (как правило, 
низкочастотным) со сквозной комплексной переда-
точной функцией K(jw) и импульсной реакцией g(t). 
При этом считается, что передача информации осу-
ществляется при помощи сигнала.

                                                                                                 (2)

                                                                                                                                                                              (3)
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где ак – информационные символы, к = 0, ±1, ±2, 
...; δ(t) – функция Дирака.

В описанной системе условие отсутствия ин-
терференционных помех или межсимвольных ис-
кажений (МСИ) (условие селективности или пер-
вый критерий Найквиста) накладывает следующее 
ограничение на импульсную реакцию:

                                                                                               (4)

где d – некоторая заданная величина. С учетом 
(2) это условие эквивалентно выполнению равен-
ства

           
                                                                                               (5)

Условие отсутствия искажений длительности 
импульсов (второй критерий Найквиста) требует, 
чтобы [2]

                                                                                               (6)

Полагая в выражении (2), что                        и проде-
лав соответствующие замены в обозначениях сиг-
налов и их спектров, получим, что при выполнении 
условия (6) выполняется равенство

При позиционном кодировании модель системы 
передачи дискретной информации представлена 
на рис. 2. В этой модели сообщение представляет 
собой, случайную последовательность чисел {ai}с 
периодом Т. В передатчике происходит преобразо-
вание последовательности {ai} к виду, удобному для 
передачи по каналу связи [3]:

                                           
                                                                                                                                                                    (7)

ai определяет форму сигнала, переносящего со-
общение.

Выражением (2) можно описывать многие виды 
модуляции [2]. Так, в случае, когда 

                                                           сигнал S(t) описыва-
ет одну из разновидностей 2m-позиционной линей-
ной модуляции.

Предположим, что сигнал S(t) (2) проходит через 
канал связи с искажающей передаточной функцией 
f(t) и адаптивным гауссовым шумом n(t) и вызывает 
на приемном конце сигнал r(t), представляющий со-
бой сумму импульсных реакций канала на каждый 
переданный символ и отсчетов аддитивного белого 
гауссовского шума n(t):

                                                                        
                                                                                                                                                              (8)

Предполагая, что рассматриваются только ли-
нейные каналы связи, поскольку характеристики 
любого реального канала связи либо постоянны, 
либо изменяются медленно по сравнению со скоро-
стью передачи информации на достаточно больших 
интервалах времени. При таком условии подходя-
щей моделью канала является фильтр с реакцией 
f(t) на сигнал на сигнал ν(t).

Если взятие отсчетов производится в момент 
KT+t0, (t0 характеризует задержку в канале и фазу 
дискретизации), то [2] 

                                                                                            ,           (9)

где  – требуемый сигнал, так как по 
нему можно определить переданный амплитудный 
уровень;  – описывает аддитивный 
шум.

Интерференцию с соседними символами в вы-
ражении (9) описывает сумма в среднем члене 
правой части. Каждый интерференционный член 
пропорционален отсчету характеристики канала                                                         смещенной относительно t0 на величину 
iТ, кратную длительности единичного символа, рис. 
2, кривая 1.

Не трудно заметить, что МСИ отсутствуют в том 
случае, когда

т. е. когда характеристика пересекает нулевой 
уровень в точках, отстающих друг от друга на вели-
чину Т.

В своих работах Найквист рассматривал свобод-
ную от шума среду, определил достаточные условия 
для передачи телеграфных сигналов без межсим-
вольных искажений.

Рисунок 1 – Модель системы передачи дискретной информации при позиционном кодировании
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Наиболее важным результатом работы Найкви-
ста является определение им соотношения между 
шириной полосы канала Fс и периодом следования 
импульсов

Результаты Найквиста были затем обобщены 
Шнидманом, Смитом и Риккертом де Куби, на слу-
чай нескольких каналов для импульсов различной 
формы, причем кроме МСИ присутствуют и межка-
нальные помехи. Они определили общие условия, 
налагаемые на действительную и мнимую части ха-
рактеристики системы и приводящие к устранению 
искажений амплитуды и длительности импульсов, 
дали простой и изящный вывод условий, при кото-
рых удовлетворяются первый и второй критерии 
Найквиста неискаженной передачи сигналов [4].

Обозначим через f(t) реакцию системы на оди-
ночный сигнал произвольной формы, )( wjF  – пол-
ная спектральная характеристика системы.

Допустим, что

                                               (к – целое)                 (10)
где ак – произвольные заданные величины, с 

которыми должны совпадать значения  Т 
– временной интервал между двумя последователь-
ными импульсами.  

Выражение (10) можно представить в виде:

Взяв преобразование Фурье от обеих частей это-
го выражения, переходим к частотной области и 

найдем

где * – обозначает операцию свертки.
Вычислив свертку, окончательно получим 
                            
                                                                     .                        (11)

Проанализируем частные случай, как например, 
отсутствие искажений амплитуды за счет интерфе-
ренционных помех.

Ограничения, накладываемые на реакцию систе-
мы, имеют вид:

                                                                                               .                    
(12)

Системы удовлетворяющие (12), называются 
отсчетными фильтрами, а соответствующие им 
сигналы со свойством (12) – отсчетными сигнала-
ми. Для устранения МСИ во всех системах передачи 
дискретных сигналов при высокоскоростной работе 
по частотно-ограниченным каналам с различными 
методами обработки принятого сигнала незави-
симо от вида, используемой в канале, модуляции, 
сигналы на выходе приемника (выход приемного 
фильтра, выход интегратора или согласованного 
фильтра) должны обладать свойством (12). ■

Рисунок 2 – Модель сигнала передачи дискретной информации при позиционном кодировании
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При разработке ГПУ КВЧ диапазона для разделе-
ния мощности гетеродина на два канала (приемный 
и передающий) встает необходимость в проектиро-
вании делителя мощности. Одним из простейших 
делителей мощности является тройник. Тройник – 
это трехпортовое устройство, обеспечивающее раз-
деление подводимой мощности к первому порту, 
между двумя другими. Существуют несколько видов 
тройников – Т-образный в Е-плоскости, Т-образный 
в Н-плоскости, двойной тройник в Е и Н плоскостях 
(«магический Т-тройник).

Однако они обладают рядом недостатков, основ-
ным из которых является достаточно высокий КСВ 
(более 2). Более приемлемым является так называ-
емый Y-тройник. Он позволяет добиться меньшего 
КСВ по входу. Эквивалентная схема (рисунок 1) и 
расчет ее элементов приведена в [1]. 

Рисунок 1 - Эквивалентная схема Y-образного дели-Y-образного дели--образного дели-
теля мощности в E-плоскости с поворотом волноводов 

на 120 градусов

                                                                     ,                    (1)

где Y0 -  проводимость волновода для волны типа 
H10, Ba – реактивная проводимость эквивалентной 
емкости на длине волны λ0.

  
                                                                                                                                               (2)

где Bb – реактивная проводимость эквивалент-
ной индуктивности на длине волны λ0.

Вычислим значения элементов L и C на длине 
волны λ0:

                                                                       (3)
  

                                                                                               (4)

Для расчета зависимостей элементов матрицы 
рассеяния от частоты преобразуем схему, представ-
ленную на рисунке 1. Все порты представленного 
устройства нагружены на волновод с сопротивлени-
ем Z0.

Следующим фактом является симметрия устрой-
ства, поэтому s21 = s31, обозначим емкости С и индук-
тивности L через их эквивалентные сопротивления 
ZL и ZC. 

                                                                        (5)
 
                                                                                         (6)

С учетом (4.1), (4.2) и (4.4),(4.5) получим:
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                                                                                               (7)
  

                                                                                               (8)

где .
Упрощая схему далее, объединим Z0 и ZC, соеди-

ненные параллельно друг другу в один элемент, и 
три элемента ZL, соединенные последовательно 
во второй. Преобразованная эквивалентная схема 
представляет П-образный четырехполюсник, пока-
занный на рисунке 2, причем:

 Z1 = ZC;  Z3 = ZC.

  
(4.9)

Параметры матрицы рассеяния рассчитывают-
ся в плоскости порта 1 и порта 2. Из определения 
S-параметров [2] имеем, что 

 
                                                                                      (9)

где ZT1 – сопротивление схемы в сечении T1 (ри-
сунок 2).

Из схемы, представленной на рисунке 2, найдем 
ZT1. Для этого необходимо объединить элементы в 
правой части схемы сечения T1 , представив порт 2 
в качестве сопротивления волновода Z0. Тогда, со-
противление ZT1 представляет собой параллельное 
соединение Z1 и последовательного соединения Z2 и 
параллельно соединенных Z3 и Z0, т.е.выражение (9) 
принимает вид:

 
 

(10)

По определению s21 и используя теорему Тевени-
на [2]:

                                                                                    
                                                                                            (11)

где Z01 – сопротивление входного порта, Z02 – со-
противление выходного порта, U2(l2) – напряжение 
на выходном порту, E1,TH – эквивалентное ЭДС вход-
ного порта. Напряжение U2(l2) по закону Ома будет 
равно произведению тока I1, протекающего в ветви, 
состоящей из параллельного соединения Z3 и Z0 на 
сопротивление этой ветви. Ток I1, равен отношению 
напряжения U1, приложенного к схеме, состоящей 
из последовательного соединения Z2 и параллельно 
соединенных Z3и Z0. Напряжение U1 является произ-
ведением общего тока схемы I0 на сопротивление 

схемы, образованной 
параллельным соеди-
нением Z1 и последова-
тельного соединения Z2 
с параллельно соединен-
ными Z3 и Z0. Ток I0 равен 
отношению ЭДС экви-
валентного источника 
к сопротивлению всего 
четырехполюсника. Учи-
тывая вышеизложенное 
и равенство сопротивле-
ния выходного и входно-
го портов Z01 = Z02= Z0, вы-
ражение (4.14) примет 
вид:

Для сравнения полученных результатов было 
проведено моделирование схемы в САПР, и электро-
динамический анализ структуры. Результаты срав-
нения зависимостей модулей коэффициента отра-
жения |s11| и коэффициента передачи |s21| от частоты 
представлены на рисунках 3, 4. Графики расчетных 
зависимостей модуля коэффициента отражения |s11| 
и коэффициента передачи |s21| от частоты получены 
путем введения корректирующего коэффициента К 
= 0,81 в формулу расчета сопротивления Z0.

Как видно из рисунков 3 и 4 совпадение графи-
ков полученных при расчете и моделировании в 
пределах 0,02 дБ.

Одной из модификаций Y-образного делителя 
мощности является разработанный и показанный 
на рисунке 5 (внутренняя часть волновода) дели-
тель мощности в Е-плоскости с равным коэффици-
ентом деления.

Одной из модификаций Y-образного делителя 
мощности является разработанный и показанный 
на рисунке 4.38 (внутренняя часть волновода) де-
литель мощности в Е-плоскости с равным коэффи-
циентом деления. На рисунке 4.40 показаны зависи-
мости модуля коэффициента отражения от первого 
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порта делителя и модули коэффициента передачи 
из первого порта во второй и третий от частоты.

Как видно из графиков на рисунке 6, модуль ко-
эффициента отражения в не превышает минус 20 дБ 
в диапазоне частот от 131 ГГц до 150 ГГц, а неравно-
мерность модуля коэффициента передачи из первого 
порта во второй и третий в этом диапазоне не превы-
шает 0,1 дБ.

На рисунке 7 представлены фотографии изготов-

ленного делителя в собранном виде и в разрезе.
Заключение
Волноводный делитель мощности двухмиллиме-

трового диапазона длин волн, образованный развет-
влением одного волновода на два с радиусом пово-
рота R > 3 λ0 обеспечивает возвратные потери на 10 
дБ меньше, чем при использовании симметричного 
Y-образного делителя. ■

Библиографический список
1. N. Marcuvitz Waveguide Handbook. –  USA: IET, 1951. –  428 p.
2. Курушин  А.А. Проектирование СВЧ устройств с использованием электронной диаграммы Смита / под ред. 

Б.Л.Когана. – М.: изд. МЭИ, 2008. –120 с.

Рисунок 3 Рисунок 4

Рисунок 5 - Волноводный делитель мощности в 
Е-плоскости

      Рисунок 6 - Зависимости |s11|, |s21|, |s31| от частоты

Рисунок 7 - Фотографии изготовленного делителя мощности
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Генераторно-преобразовательные устройства 
(ГПУ) являются неотъемлемым элемент большин-
ства систем беспроводной связи, работающих в диа-
пазоне СВЧ. Благодаря снижению частоты, делая 
возможным использование в этих изделиях компо-
нентов меньшей стоимости.

Диагностика отказов элементов, применяемых в 
современных системах очень сложная задача. Для ее 
решения требуется измерение характеристик раз-
личных устройств в широком частотном диапазоне. 
Для ГПУ приходится измерять такие параметры, как 
вносимые потери и потери на отражение, исполь-
зуя свипирование по частоте. Если устройство или 
система не отвечает требованиям по техническим 
характеристикам, необходимо выявить и заменить 
неисправные компоненты для восстановления 
функциональности и достижения нужных параме-
тров. Этот процесс может занимать много времени 
и не исключает ошибки. Альтернативная методика, 
доступная современным инженерам, заключается в 
выполнении анализа с помощью векторного анали-
затора цепей (ВАЦ). Измерения позволяют оценить 
уровень проблемы и локализовать ее, упрощая тем 
самым процесс диагностики. Анализ полезен для 
определения рассогласования в линиях передачи. 
Когда СВЧ-сигнал распространяется по линии пере-
дачи, часть энергии сигнала отражается от неодно-
родностей или дефектов этой линии. Измерения лю-
бого одно- или двух- портового устройства можно 
представить во временной или в частотной области. 
Следовательно, если измерение выполнено в одной 
области, его результаты можно преобразовать в 
другую область с помощью преобразования Фурье 
(ПФ). ПФ предоставляет универсальный метод ре-
шения проблем, что дает возможность инженерам 
исследовать результаты измерения с совершенно 
разных точек зрения. Если измерение выполнялось 
во временной области, преобразование Фурье по-

зволяет представить результаты в частотной обла-
сти. И наоборот, если данные получены в частотной 
области, обратное преобразование Фурье (ОПФ) по-
зволяет пересчитать их во временную область. Воз-
можность одновременного отображения данных во 
временной и частотной областях является мощным 
инструментом для анализа и решения проблем. Для 
доступа к таким возможностям необходим измери-
тельный прибор с поддержкой соответствующей 
функциональности. Микропрограммное обеспече-
ние анализатора поддерживает математические 
функции ОПФ. В результате векторный анализатор 
цепей позволяет отображать данные во временной 
области, в частотной области или в обеих областях. 
Работая в режиме анализатора антенно-фидерных 
систем, векторный анализатор цепей может выпол-
нять преобразование из частотной во временную 
область, одновременно вычисляя физическое рас-
стояние до точки повреждения. Хотя измерения в 
частотной области незаменимы для получения ин-
формации о функционировании системы, измере-
ния во временной области очень важны для выяв-
ления исходных причин любых проблем (например, 
местоположения и масштаба проблемы).

Одним из элементов, на которых реализуется 
радиоэлектронная и связная аппаратура, являются 
радиочастотные коаксиальные полосковые пере-
ходы [1] (КПП). Они занимают монопольное поло-
жение в линиях передачи энергии малой и средней 
мощности в диапазоне частот до 20 ГГц, а также за 
последнее время ведущими иностранными фирма-
ми разработаны конструкции соединителей рабо-
тающих в диапазонах частот до 100 ГГц [2, 3]. По 
сравнению с волноводными элементами обладают 
существенными преимуществами: высокая техно-
логичность, малые размеры и масса, достаточная 
гибкость и другие. Перед пользователями ставятся 
задачи квалифицированного использования суще-
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ствующих КПП для выполнения предъявляемых 
требований.

 Наиболее распространенными элементами, вли-
яющих на электрические параметры КПП являются 
ступенчатые неоднородности. Эти неоднородности 
представляют собой скачкообразное изменение 
размеров наружного и внутреннего проводников в 
плоскости перпендикулярной оси симметрии КПП. 
Задачам анализа и оптимизации неоднородностей 
в КПП посвящены десятки работ отечественных и 
зарубежных авторов [4-5]. Анализируя указанные 
материалы и учитывая предыдущие вычислитель-
ные и физические эксперименты видно, что имеет-
ся необходимость в разработке достаточно точной 
инженерной методики анализа поведения перемы-
чек при воздействии механико-климатических фак-
торов на основе новых подходов.

Для оценки состояния СВЧ - соединения микро-
полосковой платы с коаксиальным разъемом типа 
перемычки были проведены измерения комплекс-
ного коэффициента отражения каждого порта ис-
следуемого устройства. Схема измерения показана 
на рисунке 1. 

Рисунок 1

Схема состоит из ВАЦ и исследуемого устройства. 
На каждом этапе проведения физического модели-
рования проводились измерения комплексного 
коэффициента отражения каждого порта исследу-
емого макета. На рисунке 2 представлены сводные 
зависимости модулей отражения после проведения 
тех или иных воздействий, указанных таблице Раз-
ными цветами указаны измеренные зависимости. В 
таблице 1 приведена расшифровка указанных 

Таблица 1

Цвет Наименование этапа эксперимента

Красный После сборки устройства

Желтый После воздействия повышенной темпе-
ратуры

Зеленый После воздействия пониженной темпе-
ратуры

Синий После воздействия случайной вибрации

Фиолето-
вый

После проведения 3 циклов изменения 
температуры

Черный После проведения 6 т циклов изменения 
температуры

Проанализировав характер изменения зависи-
мостей комплексного коэффициента отражения 
каждого порта (разъема) устройства, можно сделать 
вывод, что относительные деформации перемычек 
СВЧ-соединения носят незначительный характер, 
который лишь немного сказывается на графиках, в 
основном в области верхних частот. Что и наблюда-
лось в ходе физического и численного моделирова-
ния.

Рисунок 2 - Измеренные зависимости модуля s11 разъемов №1,2,3 от частоты

Рисунок 3 - Измеренные 
зависимости модуля разъема №1 

устройства №1 от частоты

Рисунок 4 - Измеренные 
зависимости модуля s11 разъема 
№2 устройства №1 от частоты

Рисунок 5 - Измеренные 
зависимости модуля s11 разъема 
№3 устройства №1 от частоты
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Для проверки способа и выявления критериев 

качества соединения были проведены измерения 
устройств с сильно деформированными и разорван-
ными перемычками. На рисунках 3-5 представлены 
зависимости модуля отражения каждого порта, со-
ответствующего разъему устройства. Синим цветом 
выделены зависимости, полученные при измере-
нии устройства с нормальным состоянием перемы-
чек, красным цветом при измерении исследуемого 
устройства с дефектом.

Проанализировав графики зависимостей модуля 
и фазы коэффициента отражения портов устрой-
ства можно заметить, что графики с разъема №3 
устройства №1 (рисунок 5) и разъемов №1 и №2 
устройства №2 (рисунки 6 и 7 соответственно) силь-
но отличаются от исходных. Разрыв перемычки оз-
начает наличие режима холостого хода на разъеме 
устройства, при измерении со стороны ВАЦ. Незна-

чительные деформации перемычек разъемов №1 и 
№2 устройства №1 сказываются на коэффициент 
отражения только в области верхних частот изме-
рения (>12 ГГц), что в отличии от сильнодеформи-
рованных разъема №3 устройства №1 и разъемов 
№1 и №2 устройства №2, которые отличаются во 
всем измеряемом диапазоне частот, что подтверж-
дают фотографии, приведенные на рисунке 9.

Заключение
Автоматизированный (на основе векторного 

анализатора цепей) метод оценки показателя на-
дежности конструктивных элементов ГПУ, под-
твержденный имитационным моделированием 
преобразователя частоты двухсантиметрового диа-
пазона длин волн, позволяет определять локаль-
ные повреждения гибких контактных СВЧ соедини-
телей при анализе в диапазоне 12-20 ГГц. ■
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Рисунок 6 - Измеренные 
зависимости модуля s11 разъема 
№1 устройства №2 от частоты

Рисунок 7 - Измеренные 
зависимости модуля s11 разъема 
№2 устройства №2 от частоты

Рисунок 8 - Измеренные 
зависимости модуля s11 разъема 
№3 устройства №2 от частоты

Рисунок 9 - Фотографии разрывов перемычек
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Технические науки

Большая часть существующих боеголовок (БГ) 
США была произведена в период 1979-1989 гг. Пред-
полагалось, что срок их службы составит около 20 
лет. Исходя из этого, можно предположить, что до 
2010 года, не предпринимая дополнительных мер, 
США могли остаться с ядерным арсеналом без тре-
буемой надежности. О надежности ядерного арсе-
нала в свое время высказался Линтон Брукс, быв-
ший руководитель Национального управления по 
ядерной безопасности (National Nuclear Security 
Administration – NNSA). Он отмечал, что для удов-
летворения различным требованиям, в частности 
для увеличения мощности, минимизации размеров 
и массы, БГ разрабатывались таким образом, что 
их параметры были очень близки к критическим. 
Другими словами, конструкции БГ приближались к 
такому состоянию, при котором боезаряды могли не 
сработать [4]. Для решения проблемы, связанной с 
окончанием сроков эксплуатации БГ, Министерство 
Энергетики США разработало две программы, каж-
дая из которых была одобрена Конгрессом США: 
программа надежной замены боеголовок (Reliable 
Replacement Warhead – RRW) и программа продле-
ния срока службы (Life Extension Program - LEP). Не-
обходимо отметить, что обе программы предусма-
тривают выполнение поставленных задач в рамках 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ), который был подписан в 1996 
году пятью странами, обладающими ядерным ору-
жием (Россия, США, Китай, Франция и Великобрита-
ния).

Программа RRW предназначена для создания 
надежных замещающих боеприпасов путем разра-
ботки, а в перспективе и постановки на вооружение 
новых термоядерных боезарядов в условиях отсут-
ствия ядерных испытаний. Особенным в ней явля-
ется то, что речь идет не об изменениях, вносимых в 
конструкцию ранее созданных и испытанных ядер-
ных боезарядов, а об изменениях, которые могут не-
посредственно затрагивать физический пакет бое-

зарядов, то есть речь идет о разработке и принятии 
на вооружение новых образцов ядерного оружия.

Разработка данной программы должна обеспе-
чить достижение следующих целей:

- обеспечение гарантированной надежности и 
безопасности ядерного арсенала без проведения 
ядерных испытаний;

- создание ядерных боеприпасов с увеличенным 
сроком службы, усовершенствованными системами 
безопасности и физической защищенности;

- создание гибкой производственной инфра-
структуры, способной быстро реагировать на воз-
можные технические проблемы с арсеналом и воз-
можные геополитические изменения в мире;

- уменьшение затрат Министерства Обороны и 
Министерства Энергетики на содержание ядерных 
вооружений за счет снижения стоимости сертифи-
кации, воспроизводства, обновления, разборки и 
обеспечения физической защиты ядерных боепри-
пасов;

- обеспечение разнообразия боезарядов, как не-
отъемлемой черты всего ядерного арсенала;

- сокращение размера ядерного арсенала за счет 
уменьшения количества боезарядов, находящихся в 
резерве и служащих в настоящее время страховкой 
на случай непредвиденных будущих технических 
проблем с арсеналом;

- создание ядерного арсенала, предоставляюще-
го набор потенциальных возможностей для гибкого 
противостояния непредвиденным угрозам и воз-
можным геополитическим изменениям в будущем;

- подготовка научных и инженерных кадров, 
умеющих не только поддерживать существующий 
арсенал, но и способных создавать новые ядерные 
боезаряды [4].

Так же, в соответствии с новыми стратегически-
ми и геополитическими условиями, программа RRW 
предлагает структурную перестройку ядерного ар-
сенала, превращение его в инструмент общей новой 
инфраструктуры сдерживания и реагирования на 
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возникающие вызовы и угрозы, а именно:

- поддержка характеристик боезарядов на протя-
жении длительного времени без проведения ядер-
ных испытаний;

- повышение простоты изготовления и аттеста-
ции (сертификации);

- повышение способности реагировать на буду-
щие военные требования;

- снижение стоимости жизненного цикла;
- уменьшение вероятности возобновления ядер-

ных испытаний;
- обеспечение более высокой физической защи-

щенности и безопасности оружия[4].
Другой подход к вышеуказанной проблеме реа-

лизуется с помощью уже существующей и работа-
ющей программы �EP, которая решает задачи, свя-�EP, которая решает задачи, свя-, которая решает задачи, свя-
занные с наличием признаков деградации у боеза-
ряда. В рамках программы �EP требующие замены 
компоненты физического пакета ядерных боепри-
пасов воспроизводятся таким образом, чтобы как 
можно ближе соответствовать первоначальным 
техническим характеристикам и спецификациям. 
Главная задача программы �EP состоит в продле-�EP состоит в продле- состоит в продле-
нии продолжительности существования в арсенале 
боезаряда или компонентов боезаряда от 20 до 30 
лет в дополнение к первоначальному предпола-
гаемому сроку службы. Здесь, в качестве примера, 
в поддержании боеготовности арсенала без про-
ведения ядерных испытаний можно рассмотреть 
БГ W76 баллистической ракеты подводной лодки 
(БРПЛ), которая была модернизирована в БГ W76-
1. В рамках данной программы была осуществлена 
модернизация более 300 БГ со сроком эксплуатации 
до 30 лет. До конца 2019 года запланировано модер-
низировать еще 1200 БГ W76.

Если сравнить между собой программу RRW и 
программу �EP, то первая программа вносит из-�EP, то первая программа вносит из-, то первая программа вносит из-
менения в компоненты боезарядов, в том числе в 
компоненты, входящие в состав физического паке-

та ядерного заряда, а вторая сохраняет боезаряды 
и минимизирует изменения физического пакета 
ядерного заряда. 

Более того, программа RRW обуславливает на-
хождение пути решения двух больших задач:

- замена большого арсенала ядерного оружия на 
меньшее количество более надежных боезарядов;

- реструктуризация ядерного оружейного ком-
плекса в более компактный, безопасный, эффектив-
ный, гибко реагирующий и менее дорогостоящий.

Таким образом, в результате реализации про-
граммы RRW могут появиться новые термоядерные 
боезаряды, которые будут большими, тяжелыми и 
менее мощными, но более простыми в изготовле-
нии, надежными в долгосрочном хранении с усо-
вершенствованными средствами безопасности и 
физической защищенности.

Для поддержания существующего ядерного по-
тенциала и модернизации некоторых стратегиче-
ских систем Министерство Обороны США до 2020 
года планирует потратить свыше 100 млрд. долла-
ров. Так же планируется построить три предприя-
тия по производству ядерного оружия, с оценочной 
стоимостью свыше 180 млрд. долларов, которые 
будут способны выпускать до 80 БГ ежегодно: пред-
приятие по переработке урана в Ок-Ридже (штат 
Теннесси), химико-металлургический опытный за-
вод по производству замещающих ядерных боепри-
пасов в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) и завод в 
Канзас-Сити (штат �иссури) [3].

За реализацию программ RRW и �EP несет пол-�EP несет пол- несет пол-
ную ответственность NNSA. 

Реализуя данные программы по модернизации 
устаревших и созданию новых образцов вооруже-
ния стратегических ядерных сил, США будут обла-
дать более совершенным оружейным ядерным ком-
плексом, отвечающим стратегическим и геополити-
ческим реалиям в мире. ■
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Связь с летательным аппаратом (ЛА) и контроль 
его движения с помощью командно-измерительных 
средств (КИС) пункта управления (ПУ) осуществля-
ется лишь в пределах зоны радиовидимости. Раз-
мер зоны радиовидимости и время пребывания ЛА 
в этой зоне зависят от технических характеристик 
КИС, траектории и удаленности ЛА от ПУ. Для КИС 
существует ограничение по дальности действия 
Rmax. Тогда, определение зоны радиовидимости ЛА 
осуществляется в соответствии со следующим мето-
дическим подходом.

На рисунке приняты следующие обозначения:
R – расстояние до объекта;
α – угол возвышения объекта над горизонтом ПУ 

(угол места);
β - добавочный угол между горизонтом ПУ и ка-

сательной к поверхности Земли (форма Земли – в 
виде сферы);

Rv – радиус-вектор от центра до поверхности 
Земли;

Rk – расстояние от ПУ до точки пересечения каса-
тельной с поверхностью Земли;

h – высота ПУ над поверхностью Земли.
Угол возвышения ЛА положителен, если объект 

находится над горизонтом ПУ и отрицателен, если 

объект находится под горизонтом ПУ. Геометриче-
ски зона радиовидимости определяется областью, 
ограниченной сферой радиусом Rmax с центром в 
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точке расположения ПУ и областью пространства 
над множеством касательных к поверхности Земли, 
проведённых из точки расположения ПУ.  Также в 
зону радиовидимости входит зона под касательны-
ми к Земле, где выполняется условие R ≤ Rk (на ри-
сунке данная зона обозначена серым цветом).

ЛА будет находиться в зоне радиовидимости ПУ, 
если выполняются следующие условия:

    

                                                                                        (1)
 

(зона обозначенная серым цветом);
Второе условие выполняется в случае расчета 

зон радиовидимости в районе ПУ. Но, в общем слу-
чае, для того, чтобы ЛА находился в зоне радиови-
димости ПУ, угол места должен превышать значе-
ния добавочного угла, возникающего за счет нахож-
дения ПУ не на поверхности Земли, а на высоте h. В 
случае если значение высоты принимается равным 
нулю, начало и окончание зоны радиовидимости 
определяется условием α ≥ 0.

Угол места определяется как:
  
                                           (2)

где: x, y, z – координаты объекта в системе ко-
ординат (СК) ПУ (с центром в точке стояния ПУ, ось 
Y ориентирована в противоположном направлении 
линии отвеса, ось X лежит в плоскости местного го-
ризонта и направлена на северный полюс, ось Z до-
полняет систему координат до правой).

Положение ЛА задано прямоугольными коорди-
натами в Гринвичской СК (ГрСК) координатами XЛА, 
YЛА, ZЛА. Аналитическое выражение элементов ма-
трицы перехода от ГрСК к СК ПУ имеет следующий 
вид:

  
 (3)

где b – геодезическая широта точка ПУ;
l – долгота точки нахождения ПУ;
С помощью данной матрицы координаты ЛА 

можно выразить в СК ПУ через координаты в ГрСК 
с учетом смещения начала СК ПУ относительно на-
чала ГрСК:

 

                
                                                                    (4)

где    XСКПУ, XСКПУ, XСКПУ – соответствующие коорди-
наты начала СК ПУ в ГрСК;

Добавочный угол, возникающий за счёт нахож-
дения ПУ не на поверхности Земли, а на высоте h, 
определяется как:

                         
                                            (5)

Приравняв выражения (1) и (5) исходя из усло-
вия нахождения ПУ на границе зоны радиовидимо-
сти, получаем следующее равенство:

    

                                                                                                                                                              (6)

Из этого равенства следует:
 
 
                                                 (7)

Определение параметров зоны радиовидимости 
осуществляется по следующим зависимостям:

     
  

                                                                                                                                                               (8)

В результате анализа зависимостей (8) можно 
сделать заключение, что расширить зону радиови-
димости возможно при увеличении высоты место-
положения КИС ПУ при неизменном значении Rmax. 
Однако, при этом, следует учитывать выполнение 
следующего условия: Rmax >> h.

Также данные расчетные формулы и условия 
можно использовать в контуре бортовой системы 
управления ЛА для контроля выхода за пределы 
зоны радиовидимости и обеспечения маневра безо-
пасного возвращения в зону контроля ЛА КИС ПУ. ■
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ВЫБОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПООБЪЕКТНОГО СБОРА, ВЕРИФИКАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Денис Михайлович КОСАРЕВ
Московский государственный университет информационных технологий, 

радиотехники и электроники

Задача пообъектного сбора статистических дан-
ных с образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования является доста-
точно сложной сразу по нескольким параметрам. 
Учитывая общее количество таких учреждений (по-
рядка 50 000) и довольно сжатые сроки, в которые 
собираются данные по каждой форме федерального 
статистического наблюдения (ФСН), необходимо 
предусмотреть готовность системы как к одновре-
менному активному использованию её нескольких 
тысячами (десятками тысяч) пользователей, так и к 
организации хранения собираемых данных.

Информационная система была разделена на три 
основные части: сервер баз данных, сервер приложе-
ний (веб-сервер) и тонкий клиент.

В качестве тонкого клиента выступает любой 
современный браузер, обеспечивающий на долж-
ном уровне поддержку HT�� 5 и CSS 3. На данный 
момент, это последние версии таких браузеров как 
�o�illa �ire�ox, Google Chrome (или любой другой 
браузер, основанный на кодовой базе Chromium, на-
пример Opera, Яндекс Браузер и т.д.), Apple Safari и 

Internet Explorer. Но список поддерживаемых брау-
зеров не ограничивается перечисленными, так как 
клиентская часть построена на использовании воз-
можностей, описанных в стандартах и любой другой 
браузер, поддерживающий данные стандарты, будет 
способен корректно работать с клиентской частью 
системы. Серверная сторона системы представлена 
оставшимися двумя частями: веб-сервером и серве-
ром баз данных.

Схема, представленная на рисунке 1, показывает 
схему взаимодействия пользователей с системой. 
Пользователи подключаются к веб-серверу через 
сеть Интернет и взаимодействуют  только с ним. Ос-
новная логика системы расположена на веб-сервере 
в виде серверных скриптов и библиотек. Тем не ме-
нее, существенная часть генерации веб-страницы и 
валидации пользовательских данных выполняет-
ся в реальном времени на клиентской стороне. Это 
происходит либо совсем без обращения к серверу, 
либо получением с сервера необработанного масси-
ва данных и его последующей самостоятельной об-
работки, визуального форматирования и размеще-

Рисунок 1 – Схема взаимодействия пользователей с системой
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ния в соответствующих местах веб-страницы. Такой 
метод работы применен для того, чтобы как можно 
больше снизить уровень нагрузки на серверную 
часть системы.

Для той же цели используются сгенерированные 
заранее статичные шаблоны разделов форм, так 
как генерация структуры и внешнего вида формы 
в реальном времени является достаточно ресурсо-
емкой задачей. 

Все запросы к базе данных осуществляются че-
рез веб-сервер, который посылает запросы на сер-
вер баз данных, получает ответы и интегрирует их 
в веб-страницу, возвращаемую пользователю. К сер-
веру баз данных невозможно напрямую обратиться 
извне через сеть Интернет, он связан с веб-сервером 
только через локальную сеть, что обеспечивает до-
полнительный уровень безопасности.

И на веб-сервере, и на сервере баз данных соеди-
нение происходит только при успешной авториза-
ции. На уровне веб-сервера авторизация происхо-
дит средствами серверных скриптов, пользователи 
входят с помощью выданных им имен и паролей. 
Защита соединения веб-сервера и сервера баз дан-
ных построена на системе авторизации, встроен-
ной в систему управления базами данных. При этом 
пользователи не имеют возможности видеть, каким 
образом и с какими учетными данными происходит 
соединение.

В качестве хранилища данных, используемого 
в информационной системе пообъектного сбора, 
была выбрана 64-битная версия свободно распро-
страняемой СУБД PostgreSQ�, являющейся одной 
из наиболее функциональных и активно разраба-
тываемых и поддерживаемых систем в этой кате-
гории программного обеспечения. При грамотной 
настройке и оптимизации PostgreSQ� практически 
не уступает Oracle, являющейся лидером среди ком-
мерческих СУБД. Сильными сторонами PostgreSQ� 
считаются: поддержка БД практически неограни-
ченного размера, мощные и надежные механизмы 
транзакций, наследование, легкая расширяемость. 
PostgreSQ� является кросс-платформенной и обла- является кросс-платформенной и обла-
дает всем необходимым функционалом для выпол-
нения своей задачи в данной работе. PostgreSQ� рас-
пространяется по классической лицензии BSD. Эта 
лицензия не содержит ограничений на то, как будет 
использоваться исходный код.

В качестве HTTP-сервера был использован 
Apache HTTP Server, как наиболее ориентированный 
на высокопроизводительную работу с серверными 
скриптами. Из подключаемых модулей были ис-
пользованы mod_rewrite для более удобной работы 
с UR�-адресами, mod�expires для контроля за сро-UR�-адресами, mod�expires для контроля за сро--адресами, mod�expires для контроля за сро-mod�expires для контроля за сро-�expires для контроля за сро-expires для контроля за сро- для контроля за сро-
ком актуальности страниц и mod�php для исполне-mod�php для исполне-�php для исполне-php для исполне- для исполне-
ния программной части, написанной на языке PHP.

В качестве языка серверных скриптов исполь-
зован PHP, так как данный язык на данный момент 
сильнее, чем другие языки серверных скриптов, 
ориентирован на работу с веб-страницами и HTTP-
окружением. В частности, он предоставляет удоб-
ный доступ к содержимому POST- и GET-запросов, 

установку и удаление COOKIES, унифицированный 
интерфейс к различным СУБД с использовани-
ем уровня абстракции, обращение к другим веб-
серверам с помощью CUR�, обработка данных в фор-
матах X�� и JSON и т.д.

Сама система состоит из серверных PHP-
скриптов, интерпретируемых в режиме реального 
времени, страниц, генерируемых этими скриптами 
и модулей JavaScript, работающих в рамках данных 
страниц на стороне клиента.

Данная связка является кроссплатформенной. 
Таким образом, в случае необходимости переноса 
программного продукта с одной операционной си-
стемы на другую, не потребуется никаких переде-
лок, за исключением, возможно, указания другого 
пути к некоторым системным компонентам. Един-
ственным требованием к платформе будет наличие 
установленных и настроенных: СУБД, HTTP-сервера 
и модуля серверных скриптов. Резервные копии баз 
данных PostgreSQ� также не зависят от операцион-
ной системы, на которую была установлена СУБД и 
могут переноситься между различными платфор-
мами.

Клиентская часть (тонкий клиент) получает сге-
нерированный серверными скриптами PHP стра-PHP стра- стра-
ницы, сформированные на языке разметки HT��5, 
способ отображения которых описан через автома-
тически подгружаемые CSS-файлы.

Динамические функции реализованы с помо-
щью программных модулей на языке JavaScript, рас-
положенных как в теле отдельных страниц, так и в 
отдельных, автоматически подгружаемых модулях. 
Скрипты на языке JavaScript оперируют узлами и 
атрибутами DO�-модели документа для динами-
ческого изменения отдельных элементов страницы 
без полной ее перезагрузки. В качестве примера та-
ких действий можно назвать:

- загрузку шаблона формы с сервера в тонкий 
клиент;

- получение данных по форме для отображения 
их в соответствующих ячейках шаблона формы;

- отправка форм с данными на сервер;
- получение с сервера служебных данных, необ-

ходимых для работы системы;
Для всех вышеописанных действий применяется 

технология AJAX, позволяющая тонкому клиенту в 
виде браузера обмениваться информацией с HTTP-
сервером и базой данных без необходимости каж-
дый раз перезагружать страницу полностью. Дан-
ная технология поддерживаются в необходимом 
объеме всеми современными версиями распростра-
ненных браузеров.

Реализация работы с сервером по технологии 
AJAX была реализована с помощью jQuer� — библи- была реализована с помощью jQuer� — библи-
отеки JavaScript, фокусирующейся на взаимодей-
ствии JavaScript и HT��. Библиотека jQuer� помога-
ет легко получать доступ к любому элементу DO�, 
обращаться к атрибутам и содержимому элемен-
тов DO�, манипулировать ими. Также библиотека 
jQuer� предоставляет удобный API по работе с AJAX.

В качестве веб-фреймворка в системе использу-
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ется Bootstrap 3, который включает в себя шаблоны 
HT�� и CSS собственной разработки, а также совме-
стим (и предоставляет созданные для него динами-
ческие элементы) с JavaScript-фреймворком jQuer�. 
Bootstrap хорошо зарекомендовал себя в последние 
годы как средство для быстрого прототипирования 
и разработки как интранет-решений, так и инфор-
мационных сервисов или даже полноценных сайтов 
различных профилей, будь то корпоративный сайт, 
сайт о каком-либо продукте или сайт с медиа-кон-
тентом.

Для обмена данными между клиентом и сервером 
используется формат JSON (англ. JavaScript Object 
Notation) — текстовый формат обмена данными, ос-
нованный на синтаксисе JavaScript и обычно исполь-

зуемый именно с этим языком. Как и многие другие 
текстовые форматы, JSON является «читаемым», т.е. 
легко читается людьми. Практическая польза ис-
пользования JSON открывается при использовании 
технологии AJAX. Формат JSON является более крат-
ким и удобочитаемым по сравнению с X��, является 
близким по синтаксису для JavaScript (преобразует-
ся в структуру данных встроенной функцией eval()). 
Кроме того, в JSON-код возможна вставка вполне ра-
ботоспособных функций.

Все эти технологии, применённые в комплексе, 
дали возможность спроектировать и создать удоб-
ную в разработке и поддержке информационную си-
стему, использующую преимущества современных 
информационных технологий. ■
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТА ПО ФОРМАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПО ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

НАНЕСЕННОЙ В ФОРМАТЕ ЛИНЕЙНОГО И ДВУХМЕРНОГО 
ШТРИХОВОГО КОДА

Виктор Юрьевич ГУБИН
Московский государственный университет информационных технологий, 

радиотехники и электроники

Перед началом официального сбора в рамках 
федерального статистического наблюдения (ФСН) 
по общему и среднему профессиональному образо-
ванию по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих (служащих), формируют шаблоны 
форм ФСН, соответствующие утвержденным блан-
кам Росстата на текущий отчетный период. Шабло-
ны форм разработаны с учетом возможности даль-
нейшей загрузки их в программное обеспечение и 
обработки их по формулам логического и арифме-
тического контроля. 

Каждая форма ФСН содержит информацию, ко-
торую необходимо проанализировать по формулам 
логического и арифметического контроля. Формулы 
контроля могут быть как очевидными, прописанны-
ми в строках и графах, так и скрытыми, например, 
межраздельными формулами, которые дают воз-
можность проверить информацию на строгое или 
нестрогое равенство в разных разделах формы, что 
увеличивает достоверность данных и дает возмож-
ность исполнителям, ответственным за сбор формы 
в объекте статистического наблюдения, дополни-
тельно проверить занесенные в таблицы данные. 

Для обеспечения возможности идентификации 
документа по формам ФСН и повышения степени 
защищенности документа и повышения степени 
актуальности статистических данных сферы об-
разования возникла необходимость размещения в 
документах по формам ФСН некоторой служебной 
информации.

По способу и средствам размещения информа-
ции предъявлялись следующие требования: раз-
мещаемая информация должна иметь возможность 
быть считанной с использованием программно-ап-
паратных средств и позволять кодировать алфа-
витно-цифровую информацию с использованием 
латинских и кириллических символов.

Для реализации был выбран способ нанесения 
графической информации в виде штрихового кода 
(штрих-кода, barcode).

Для обеспечения более гибкого механизма счи-
тывания кодов и увеличения вероятности коррект-
ного считывания информации и повышения надеж-
ности механизмов кодирования было использовано 
два способа нанесения графической информации: 
в виде линейного штрихового кода и двухмерного 

(матричного).
Для обеспечения возможности идентификации 

документа по формам ФСН по графической инфор-
мации, нанесенной в формате линейного и двух-
мерного штрихового кода возникла ситуация, тре-
бующая возможности сформировать и разметить в 
документе по форме ФСН графическое изображение, 
содержащее всю закодированную информацию в 
виде линейного штрихового кода в формате Code 
128 и в формате двухмерного штрихового кода QR-
кода. В соответствии с требованиями, изложенными 
выше, закодированное значение должно представ-
лять собой графическое изображение для повыше-
ния степени защищенности документа.

Для размещения графических изображений, ко-
дирующих информацию по документу по форме 
ФСН был выбран титульный лист электронной фор-
мы ФСН в шаблоне формы в формате офисных паке-
тов.

Изображение линейного штрихового кода в фор-
мате комплекта штрихового кода Code 128 размеща-
ется от левого нижнего угла титульного листа непо-
средственно под таблицей с реквизитами объекта 
наблюдения.

С размещением графического изображения для 
двумерного штрихового кода QR-код возникли 
сложности вследствие его протяженности в двух 
измерениях: и по горизонтали, и по вертикали. Для 
размещения графического изображения было вы-
брано место непосредственно в таблице реквизитов 
объекта наблюдения, а именно свободное место в 
шапке таблицы реквизитов (графа 4).

Методика формирования кодированной инфор-
мации. Посылка кодированной информации должна 
в первую очередь позволять однозначно идентифи-
цировать документ по форме ФСН.

Для однозначного кодирования документа по 
форме ФСН нужна следующая информация, которая 
содержится в базе данных.

Это, прежде всего, код отчетного периода – cst�
��App.current��ear. Представляет собой цифровой 
код из 4 цифр, код начала отчетного периода, напри-
мер, «2015».

Далее необходимо закодировать форму ФСН 
– cst���App.current��orm. Представляет собой ал-
фавитно-цифровой код, код формы федерального 
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статистического наблюдения не больше 5 символов, 
например, «76rik».

Затем для однозначной идентификации разреза 
формы ФСН необходимо учитывать при формирова-
нии кода – cst���App.current�t�pe�of�place. Представ-
ляет собой код из 1 цифры, например, «1», кодиру-
ющей разрез по государственным и муниципальным 
образовательным организациям.

Следующее, что необходимо учесть – это код объ-
екта наблюдения, представляющий собой составное 
выражение, которое может принимать различные 
значения в зависимости от типа объекта наблюде-
ния. В качестве объекта наблюдения может высту-
пать административно-территориальное образова-
ние (АТО) различных масштабов: от федеральных 
округов и субъектов Российской Федерации до му-
ниципальных образований.

Территориальное положение объекта наблюде-
ния, отчитывающегося по форме ФСН и код субъекта 
Российской Федерации (cst���App.current�reg) так-
же необходимо учитывать при формировании кода. 
Код субъекта Российской Федерации представляет 
собой код по КЛАДР, состоящий из 3 цифр, например, 
«050» кодирует субъект Российской Федерации «Мо-
сковская область».

Далее, если необходимо, кодируется муниципаль-
ное административно-территориальное образова-
ние (МАТО), которое отчитывается по форме ФСН, 
код МАТО – cst���App.current�subreg. Это 6 цифр.

Если отчет формируется по объекту наблюдения 
класса «образовательная организация», то необхо-
димо добавить и код образовательной организации 
– уникальный идентификатор заложенный в «Па-
спорте образовательного учреждения» – cst���App.

current�teachunit. Представляет собой уникальный 
идентификатор, состоящий из 12 цифр.

И на последнем этапе добавляется суффикс в 
виде текущей даты формирования отчета по объ-
екту наблюдения (еще 8 цифр), который позволяет 
отождествлять каждый отдельно взятый документ 
по форме ФСН по данному объекту наблюдения.

Итак, получается составное выражение, состоя-
щие из 40 символов, в числе которых могут присут-
ствовать буквы латинского алфавита и цифры.

При формировании графического изображения 
линейного штрихового кода в формате Code 128 
комплект B использованы следующие технические 
показатели.

Файл формируется в формате «PNG». PNG (portable 
network graphics) — растровый формат хранения 
графической информации, использующий сжатие 
без потерь по алгоритму Deflate. Свободный формат, 
который можно использовать без ограничений. Фор-
мат PNG хранит графическую информацию в сжатом 
виде. Причем это сжатие производится без потерь, в 
отличие, например, от JPEG с потерями.

Разрешение, с которым формируется графиче-
ское изображение – 1200 dpi. Размер графического 
изображения, обусловлен, прежде всего, устойчивым 
и гарантированным считыванием с использованием 
ручных сканеров. Размер изображения – 26 пикселей 
по вертикали и 378 пикселей по горизонтали.

Привязка графического примитива осуществля-
ется к первому листу книги электронной табли-
цы офисного пакета �icrosoft Office к ячейке (39,1), 
строка 39, графа 1.

Для электронной таблицы офисного пакета Ope-Ope-
nOffice, все происходит по подобной схеме, за ис-, все происходит по подобной схеме, за ис-

Рисунок 1 – Пример формирования титульного листа с кодами
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ключением того, что привязка осуществляется по 
истинным координатам, выраженным в пикселях с 
использованием корректирующих коэффициентов 
27,88 для определения истинных размеров по ши-
рине и 26,58 для определения истинных размеров 
по высоте.

При формировании графического изображения 
двухмерного штрихового кода в формате QR- код ис-QR- код ис-- код ис-
пользованы следующие технические показатели.

Файл также формируется в формате «PNG», раз-PNG», раз-», раз-
мер изображения 66 пикселей по вертикали и 66 
пикселей по горизонтали.

Привязка графического примитива осуществля-

ется к первому листу книги электронной таблицы 
офисного пакета �icrosoft Office к ячейке (32,70), 
строка 32, графа 70, что определяется положением 
4 графы шапки таблицы реквизитов объекта наблю-
дения.

Для электронной таблицы офисного пакета Ope-Ope-
nOffice все происходит по подобной схеме, за ис- все происходит по подобной схеме, за ис-
ключением того, что привязка осуществляется по 
истинным координатам, выраженным в пикселях с 
использованием корректирующих коэффициентов 
27,88 для определения истинных размеров по ши-
рине и 26,58 для определения истинных размеров 
по высоте. ■
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ИЗДАНИЕ МОНОГРАФИИ (учебного пособия, брошюры, книги)

Если Вы собираетесь выпустить монографию, издать учебное пособие, то наше 
Издательство готово оказать полный спектр услуг в данном направлении

Услуги по публикации научно-методической литературы:
- орфографическая, стилистическая корректировка текста («вычитка» текста);
- разработка и согласование с автором макета обложки;
- регистрация номера ISBN, присвоение кодов УДК, ББК;
- печать монографии на высококачественном полиграфическом оборудовании (цифровая 
печать);
- рассылка обязательных экземпляров монографии;
- доставка тиража автору и/или рассылка по согласованному списку.

Аналогичные услуги оказываются по изданию учебных пособий, брошюр, книг.
 
Все работы (без учета времени доставки тиража) осуществляются в течение 20 
календарных дней.

Справки по тел. (347) 298-33-06, post@nauchoboz.ru.
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