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Т е Х н И Ч е С к И е  н а У к И

Существующая система потребления тепла и электроэнергии в РФ 
и оценка ее эффективности

Ямалиев Р.Р., младший научный сотрудник; Горюнов А.И., аспирант;  
Ахмедзянов Д.А., доктор технических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет

Из всех отраслей хозяйственной деятельности чело-
века энергетика оказывает самое большое влияние 

на нашу жизнь. Тепло и свет в домах, школах и боль-
ницах, транспортные потоки и работа промышленности – 
все это требует затрат энергии. Потребность в энергии 
продолжает постоянно расти – любое развитие требует, 
прежде всего энергетических затрат и при существующих 
темпах развития национальных экономик многих госу-
дарств можно ожидать возникновения серьезных энерге-
тических проблем. Просчеты в этой области имеют серь-
езные последствия.

Сложившаяся ситуация в российской электроэнерге-
тике требует реформирования отрасли. Если имеющаяся 
тенденция будет усиливаться, россия в скором времени 
столкнется с энергетическим кризисом [2].

Основой энергетики сегодняшнего дня являются топ-
ливные запасы угля, нефти и газа, которые удовлетво-
ряют примерно 90% энергетических потребностей чело-
вечества.

Основной проблемой уже несколько лет является ог-
раниченность энергоресурсов, так как постоянно увели-
чивается их потребление, в то время как добыча энергоно-
сителей становится всё более дорогостоящим процессом. 
В связи с этим актуальным является внедрение энергос-
берегающих технологий.

Среди основных приоритетных направлений в данной 
области является создание современных эффективных 
и альтернативных способов получения энергии, к числу 
которых относятся газотурбинные технологии. Поло-
жительной чертой данного способа является его низкая 
эмиссия вредных веществ.

развитие технологии и проектирование совершенных с 
точки зрения рабочего процесса газотурбинных установок 
позволяет расширить их область применения, модерни-
зировать устаревшие объекты генерации электрической 
и тепловой энергии с целью повышения эффективности.

Основных производителей электрической и тепловой 
энергии можно условно разделить на промышленные и 
муниципальные.

Промышленными и приравненными к ним потреби-
телями являются организации, у которых электрическая 

нагрузка составляет не менее 750 кВа. В таких регионах, 
как Урал, Сибирь и Поволжье более половины электро-
энергии потребляют крупные промышленные и прирав-
ненные к ним потребители, ими являются представители 
таких отраслей, как машиностроение и металлообработка, 
топливная, химическая и нефтехимическая промышлен-
ность, цветная и черная металлургия. На многих предпри-
ятиях созданы автономные комплексы, обеспечивающие 
тепловой и электрической энергией.

К муниципальным относятся предприятия комму-
нальной сферы, представляющие собой унитарные пред-
приятия. Они производят более 100 млрд кВт.ч. электро-
энергии (около 12% всей выработки по стране) и около 
420 млрд Гкал тепла (около 20% общего производства 
тепла), в том числе 240 млрд. Гкал. собственной выра-
ботки. Помимо того, они эксплуатируют около 500 тысяч 
километров воздушных и кабельных линий передачи и 80 
тысяч километров тепловых сетей [3].

Немаловажными являются муниципальные котельные, 
на них приходится около половины общего объёма выра-
батываемого тепла и основной потенциал энергосбере-
жения, так как существует возможность преобразования 
котельных в мини-ТЭЦ, что обеспечит возможность ком-
бинированной выработки тепла и электроэнергии (коге-
нерации). Общий потенциал для наращивания незави-
симой генерации в муниципальном секторе оценивается в 
более чем 10 тысяч МВт [1, 3].

Производители и потребители тепловой и электри-
ческой энергии взаимосвязаны и образуют Единую Энер-
госистему (ЕЭС) россии. Она представляет собой не-
однородную сетевую структуру, состоящую из пяти 
территориально-экономических районов: Северо-Запад, 
Центр, Средняя Волга, Урал, Северный Кавказ [2]. Они 
имеют общую частоту электрического тока и могут об-
мениваться электроэнергией по линиям межсистемной 
связи высокого и сверхвысокого напряжения. Харак-
терными особенностями являются: фактическая авто-
номность объединённой энергосистемы (ОЭС) Даль-
него Востока, поскольку основные линии электропередач 
после распада СССр остались на территории Казахстана, 
а также из-за незначительных перетоков мощности между 
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ОЭС Сибири и Европейской частью; ОЭС Сибири также 
можно считать автономной. Неоднородность заключается 
в неравномерном распределении выработки и потреб-
ления энергии. В Европейской части отношение объема 
собственной генерации к собственному электропотреб-
лению колеблется в пределах 1,22 (Средняя Волга) до 
0,86 (Северный Кавказ). Для наиболее крупных округов 
(Урал и Центр), где вырабатывается примерно 70% всей 
электроэнергии, это соотношение близко к единице. рас-
пределение потребления электроэнергии по регионам, на 
основе статистических данных за 2000 и 2005 годы приве-
дено на рисунке 1.

Абсолютный электрический КПД современных паро-
турбинных энергоблоков составляет примерно 38%. При 
этом потери на передачу электроэнергии по ЛЭП дости-
гают до 10%. С учётом потерь, для конечного потребителя 
КПД по выработке электрической энергии составляет по-
рядка 28%. В то же время административные объекты 
обеспечиваются теплом от собственных котельных. Из-
вестно, что комбинированная выработка электрической 
энергии и тепловой имеет более высокий КПД.

Для описанных объектов оптимально подходит приме-
нение современных блочно-транспортабельных и пере-
движных газотурбинных установок (ГТУ). Они предназна-
чены для выработки электроэнергии для промышленных 
и бытовых нужд в условиях отсутствия электромагистрали 
и при параллельной работе с ней, а также для работы в 
качестве резервного источника электропитания при воз-
никновении пиковых нагрузок. Блочная конструкция ГТУ 
способствует как сокращению времени на их транспорти-
ровку и установку, так и минимизации затрат на их запуск 
техническое обслуживание.

Теплоэнергетика россии имеет идеальные условия для 
применения когенерационных технологий. россия отли-
чается от большинства других развитых стран уровнем за-
трат на производство тепловой энергии, где на тепло рас-
ходуется в два раза больше топлива, чем на генерацию 
электрического тока. Помимо крупных энергетических 
станций существуют тысячи объектов, значительную 
долю которых составляют котельные, в которых сжига-
ется масса топлива, в том числе и природного газа.

Сущность когенерации заключается в высокоэффек-
тивном использовании первичного источника энергии (в ос-
новном газа) для получения двух форм полезной энергии 

– тепловой и электрической. Главное преимущество коге-
нерационных установок перед обычными теплоэлектрос-
танциями состоит в том, что преобразование энергии здесь 
происходит с большей эффективностью. Такая установка 
заключает в себе функции как электростанции, так и ко-
тельной, использует теплоту отработавших газов для полу-
чения тепловой энергии. Таким образом, при производстве 
одного и того же количества электроэнергии и теплоты коге-
нератором, в отличие от раздельного производства энергии, 
удается сэкономить порядка 20–60% исходного топлива. 
В результате этого коэффициент использования топлива в 
них составляет 85–90% и, соответственно, стоимость вы-
рабатываемой энергии снижается более чем в два раза.

Существует возможность совместной работы когене-
рационных установок с другими источниками электри-
ческой энергии, а также в качестве резервного источника. 
Кроме того, установки такого типа работают с пони-
женным уровнем шума.

Несомненным достоинством когенераторных уста-
новок является возможность их внедрения на базе любой 
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Рис. 1. Потребление электроэнергии в регионах
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котельной. В результате расположения в непосредс-
твенной близости с потребителем исчезает проблема по-
тери энергии в линиях электропередач.

Повышение эффективности энергоустановок (сокра-
щение сроков их проектирования и повышение качества 

и эффективности цикла – КПД, удельных показателей 
и др.) позволит решать задачи получения более дешёвой 
электроэнергии и тепла (за счёт оптимизации принципи-
альных тепловых схем (ПТС) и расчётных тепловых схем 
(рТС)).
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Теплообменные устройства в газотурбинных установках
Ямалиев Р.Р., младший научный сотрудник; Каменский А.И., студент;  

Ахмедзянов Д.А., доктор технических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет

В условиях физического и морального старения основ-
ного генерирующего оборудования, ухудшения его 

технико-экономических показателей, плохого инвести-
ционного климата, обострения топливного дефицита не-
обходим поиск решений, оптимальных по соотношению 
затрат и результатов, дающих быстрый эффект. В насто-
ящее время ведется активное внедрение более ресурсо-
емких методов выработки электроэнергии, основным из 
которых предлагается использование газотурбинных ус-
тановок (ГТУ). Создание на базе ГТУ электростанций 
позволяет решить проблему дефицита электрической 
энергии отдельных регионов, обеспечить бесперебойное 
энергоснабжение жилищно-коммунального сектора и 
промышленных предприятий.

Основными преимуществами ГТУ являются:
• малые выбросы вредных веществ в атмосферу;
• малые вибрации и уровни шума;
• компактные размеры;
• значительный экономический эффект (экономия на 

ЛЭП и т.п.) [4].
Газотурбинные установки имеют единичную элект-

рическую мощность от 20 кВт до нескольких десятков 
МВт. Электрический КПД современных газотурбинных 
установок составляет 25–33%. Для повышения КПД 
установок в конструкции применяются теплообменные 
устройства (теплоообменники), которые позволяют су-
щественно повысить эффективность использования 
топлива и увеличивают КПД установок до 60–80% 
[2, 3].

Соотношение производимой электрической энергии к 
тепловой энергии у ГТУ составляет ~ 1:2, т.е. газотур-

бинная установка с электрической мощностью 10 МВт 
способна выдать до 20 МВт тепловой энергии.

По принципу действия теплообменники подразделяют 
на три вида:

• рекуперативные;
• регенеративные;
• смесительные.
В рекуперативных теплообменниках теплоносители 

омывают стенку с двух сторон и обмениваются при этом 
теплотой. Процесс теплообмена протекает непрерывно и 
имеет обычно стационарный характер. Стенка, которая 
омывается с обеих сторон теплоносителями, называется 
рабочей поверхностью теплообменника.

рекуперативные теплообменники подразделяют в за-
висимости от направления движения теплоносителей. 
Если теплоносители движутся параллельно в одинаковом 
направлении, теплообменник называют прямоточным, 
а при противоположном направлении движения – про-
тивоточным. В теплообменнике с перекрестным током 
теплоносители движутся во взаимно перпендикулярных 
направлениях, при этом возможен однократный и много-
кратный перекрестный ток. Встречаются и более сложные 
схемы движения теплоносителей.

рекуперативные теплообменники, предназначенные 
для утилизации теплоты в газотурбинных установках, на-
зывают регенераторами; теплообменники для рассеи-
вания теплоты горячей воды в окружающее пространство 
называют радиаторами.

В регенеративном теплообменнике одна и та же по-
верхность поочередно омывается то горячим, то холодным 
теплоносителем. При соприкосновении с горячим тепло-
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носителем стенка аккумулирует теплоту, а затем отдает ее 
холодному теплоносителю. Для удовлетворительной ра-
боты теплообменника его рабочие стенки должны обла-
дать значительной теплоемкостью.

Характерная особенность регенеративного теплооб-
менника – нестационарный режим теплообмена. Чтобы 
процесс теплообмена протекал непрерывно при одина-
ковой продолжительности периода нагрева и охлаждения, 
такой теплообменник должен иметь две параллельно ра-
ботающие секции.

Внутренняя полость теплообменника заполняется на-
садкой, которая делается из кирпича, металла или другого 
материала.

В смесительных теплообменниках процесс теплооб-
мена сопровождается перемешиванием теплоносителей, 
т.е. они непосредственно соприкасаются друг с другом. 
Поэтому смесительные теплообменники называются 
также контактными. Процесс теплообмена в таком аппа-
рате имеет стационарный характер и сопровождается ис-
парением жидкости.

Смесительный теплообменник целесообразно исполь-
зовать для таких теплоносителей, которые легко разде-
лить после теплообменного аппарата. Например, такой 
парой теплоносителей является вода и воздух.

Из трех рассмотренных выше видов теплообменников 
наиболее широкое и разностороннее применение находят 

рекуперативные теплообменники [1].
По конструкции теплообменник может быть:

• объемным;
• пластинчатым;
• скоростным (также называют кожухотрубным);
• спиральным.
В объемном теплообменнике одна среда сосредото-

чена в баке большого объема, вторая – протекает через 
змеевик.

В кожухотрубных теплообменниках [5] (рис. 1) среды 
движутся с достаточно большой скоростью для увели-
чения коэффициента теплоотдачи. Сам теплообменник 
представляет собой один большой кожух (трубу), в ко-
тором находится много мелких трубочек. Одна среда в нем 
двигается в межтрубном пространстве, другая – внутри 
трубочек. Обычно в трубочках находится более «грязная» 
среда, так как их легче чистить.

Современные пластинчатые теплообменники [5] (рис. 
2) состоят из набора пластин. Среды в них движутся 
между пластинами. Такие теплообменники просты в изго-
товлении (штампованные пластины с прокладками между 
ними складываются в пакет пластин), легко модифициру-
ются, характеризуются хорошей эффективностью. 

Для нагревания и охлаждения высоковязких жид-
костей чаще используют спиральные теплообменники – 
два спиральных канала, навитых из рулонного материала 

Рис. 1. Кожухотрубный теплообменник [5]
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вокруг центральной разделительной перегородки (керна), 
по которым движутся среды.

Теплообменники характеризуются рядом показателей: 
особенностями конструкции, габаритами, массой, удобс-
твом обслуживания, условиями теплообмена, КПД, гид-
родинамическим совершенством, долговечностью, эсте-
тикой, тепловой производительностью, температурными 
условиями процесса, физико-химическими свойствами 
теплоносителей, стабильностью процесса и др.

Такие требования к рекуперативным теплообменным 
аппаратам, как технологичность изготовления, эффек-
тивность достижения благоприятных тепловых и гидрав-

лических режимов, эксплуатационные качества, ком-
пактность и металлоемкость приближенно оценены для 
некоторых типов рекуперативных теплообменных аппа-
ратов в таблице 1 [5].

Наиболее широкое применение в ГТУ получили плас-
тинчатые теплообменники [4, 5].

Использование теплообменников в конструктивных 
схемах газотурбинных установок позволяет значительно 
снизить расход топлива и, как следствие, увеличить полную 
эффективность установок и снизит объёмы вредных вы-
бросов, что позволяет значительно снизить расходы на за-
пуск электростанций и ускорить их окупаемость.

Рис. 2. Пластинчатый теплообменник [5]

Таблица 1. Требования к рекуперативным теплообменным аппаратам
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Трубчатые
Кожухотрубчатые 5 1 5 3 4 4 5 3 3 3 18–40 35–80
Секционные 5 3 3 5 4 1 5 3 2 3 4–15 175–200

Пластинчатые
Гладкие листы 5 3 5 5 5 1 2 2 1 4 10–60 5–20
Волнистые листы 5 1 5 5 5 3 3 3 3 3 300–600 5–10
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Метод структурного и параметрического синтеза и анализа энергоустановок
Горюнов А.И., аспирант; Ямалиев Р.Р., младший научный сотрудник; 

Ахмедзянов Д.А., доктор технических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет

Рис. 1. Структурно-параметрический синтез и анализ

При разработке, проектировании и создании сложных 
объектов требуются знания о количественных и ка-

чественных закономерностях, свойственных рассматри-
ваемым системам. Эти сведения могут быть получены на 
базе метода математического моделирования.

Типовыми задачами моделирования являются: струк-
турный синтез, структурный анализ, параметрический 
синтез, параметрический анализ и комбинированные за-
дачи (структурный синтез и анализ, параметрический 
синтез и анализ, структурно-параметрический синтез, 

Технические науки



17Февраль, 2011  г.  .  Том I  .  № 2 (25)  .  «Молодой учёный»

структурно-параметрический анализ) (рис. 1) [1]. В 
общем виде условия, формируемые для решения проек-
тной задачи, определяют тип, количество и порядок вы-
полнения вышеперечисленных типовых задач.

Структурный синтез схемы

Термин структурный синтез определяет процесс со-
здания составной алгоритмической модели объекта, то 
есть определения набора элементов, из которых состоит 
составная модель, способов их соединения и взаимодейс-
твия. Для примера реализации метода структурного и па-
раметрического синтеза и анализа была выбрана система 
DVIGwT [1, 3].

На данном этапе развития средств автоматизации мо-
делирования и проектирования задача структурного син-
теза, как правило, решается вручную, в интерактивном 
режиме составляется модель технического объекта, по 
которой в дальнейшем производятся расчёты.

Исходя из технического описания конструкции про-
ектируемого изделия выделяются функциональные узлы, 
определяющие его рабочий процесс: входное устройство, 
компрессор (подпорные ступени, компрессор среднего 
давления, компрессор высокого давления), разделитель 

потоков внутреннего и наружного контуров, сопло, воз-
духо-воздушный радиатор для снижения температуры воз-
духа, отбираемого в различных сечениях компрессора на 
охлаждение турбин, основная камера сгорания, подвод 
вторичного воздуха за камерой сгорания, турбина (турбина 
высокого давления, турбина среднего давления, турбина 
низкого давления, свободная турбина), переходный канал 
между узлами двигателя (наружный контур, диффузор ка-
меры сгорания, затурбинный диффузор, переходный канал 
перед свободной турбиной), смеситель потоков наружного 
и внутреннего контуров, потребитель мощности от ротора 
турбины. В комбинированных энергетических установках 
дополнительно выделяются такие узлы, как котел-утили-
затор, насос подачи воды, паровая турбина, дроссели ра-
бочего тела, конденсатор водяного пара (поверхностный, 
смешивающий), подогреватели рабочего тела (поверх-
ностного и смешивающего типов), деаэратор, элементы 
впрыска рабочего тела (воды, пара, газа) и др.

На основе конструктивной схемы (рис. 2) составляется 
принципиальная схема энергетической установки с указа-
нием функциональных элементов и их связей [2].

Выполняется идентификация элементов принципи-
альной схемы энергоустановки с функциональными эле-
ментами системы DVIGwT [3].

Рис. 2. Конструктивная схема энергетической установки

Технические науки
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Из набора функциональных элементов, путем выбора 
их из окна «Доступные типы элементов» и расстановки в 
рабочее поля окна «Текущий уровень», осуществляется 
компоновка модели в соответствии с принципиальной 
схемой.

Элементы модели соединяются информационными 
связями. Входной информационный поток входит слева, 
а выходной информационный поток выходит справа от 
иконки элемента.

В результате формируется математическая модель ис-
следуемой схемы установки, например, модель энергети-
ческой установки, приведенная на рис. 3.

Функциональным элементам присваиваются наимено-
вания в соответствии с принципиальной схемой, модели – 
наименование двигателя или энергетической установки. 
Структурный синтез заканчивается идентификацией типа 
установки в элементе «Общие результаты».

Структурный синтез и анализ

Детализируется структурная схема модели. Например, 
распределенный подвод охлаждающего воздуха с детали-
зацией характеристик турбины.

Структурный анализ

Определение варианта структурной схемы модели, от-
ражающей особенности моделируемого объекта.

Особенности параметров установок требуют решения 
вопроса их структурного отображения.

Для отображения отбора и подвода газа и механи-
ческой мощности в системе DVIGwT предложены эле-
менты, которые можно назвать разделителями и сумма-
торами.

Структурно-параметрический синтез

При проектировании установки с применением рас-
пределенного отбора воздуха на охлаждение турбины, 

появляется необходимость синтеза схемы отбора с ука-
занием параметров отбираемого воздуха. Например, в 
компрессоре отбор воздуха из-за промежуточных сту-
пеней моделируется заданием величин относительной ра-
боты компрессора до отбора и относительного расхода от-
бираемого воздуха.

Структурно-параметрический анализ

Имея некоторый критерий оптимальности параметров 
объекта Fц, решается задача отыскания оптимальной 
структуры моделируемого объекта среди возможных, то 
есть рассматриваются возможные решения задачи струк-
турного синтеза и выбираются из них наиболее соот-
ветствующее критерию оптимальности. Таким образом, 
задача структурно-параметрического анализа формули-
руется в виде:

                                   
,

где Fц – целевая функция, D – дискретное множество 
возможных решений задачи структурного синтеза.

Для решения подобных задач в комбинаторике сущес-
твуют соответствующие методы, например, метод ветвей 
и границ, хотя их применение на практике и встречается с 
определёнными трудностями.

Хотя решений этой задачи может быть множество, эк-
сперт-проектировщик выбирает лишь одно из них, пола-
гаясь на свой опыт и знание предметной области.

Параметрический синтез

При параметрическом синтезе задаются параметры и 
характеристики элементов модели, учет дополнительных 
факторов обеспечивается заданием соответствующих 
признаков. Например для модели узла «Компрессор» по-
мимо основных параметров (КПД, приведенная скорость 
на входе, частота вращения и т.д.) подключается характе-
ристика, образмеренная по параметрам:

Рис. 3. Структурная схема энергетической установки
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• адиабатический (политропный) КПД в точке образ-
меривания характеристики;

• приведенная частота вращения в точке образмери-
вания характеристики;

• приведенный расход воздуха в точке образмери-
вания характеристики;

• степень повышения давления в точке образмери-
вания характеристики.

В расчетной точке параметры компрессора могут быть 
заданы константами.

Также учитывается количество одинаковых узлов, ука-
занием их порядкового номера. Дополнительные факторы 
учитываются заданием значений параметров:

• имя файла зависимости коэффициента влияния 
Kkpd,

• имя файла зависимости коэффициента влияния Kpi,
• окружная скорость, [м/с],
• расчет компрессора: 0 – стандартного; 1 – дожим-

ного,
• расчет: 0 – без поправок, 1 – с поправками на Пик 

и КПД от влажности,
•  теоретический напор,
• угол установки ВНА в рабочей точке, [град],
• угол установки ВНА в точке образмеривания харак-

теристики компрессора, [град].

Параметрический синтез и анализ

Параметрические исследования структурной схемы 
объекта, синтез характеристик элементов по заданным 
выходным параметрам и внешним условиям. Например, 
решение задачи уточнения параметров цикла ГТУ, когда 
требуется выполнение заданных условий. После выпол-
нения простого термогазодинамического расчета анали-
зируются выходные параметры модели.

Если значения выходных параметров не удовлетворяют 
соответствующим требованиям, то необходимо выполнить 
расчет с коррекцией параметров цикла, закона регулиро-

вания для нерасчетных режимов или уточнить схему. На-
пример, требуется получить мощность Pзад и удельный 
расход топлива Суд зад за счет уточнения основных термо-
динамических параметров цикла (  
и др.). Для выполнения двух условий Pзад – Pрасч  = 0 и 
Суд зад – Суд расч = 0 в качестве уточняемых параметров до-
статочно назначить любую пару параметров цикла, на-
пример, температуру газа на выходе из камеры сгорания 

 и степень повышения давления в компрессоре . 
Условия записываются как поддерживаемые параметры, 
а уточняемые параметры – как варьируемые.

В качестве поддерживаемых параметров можно зада-
вать не только термодинамические параметры, но и гео-
метрические размеры проточной части и параметры сис-
темы регулирования (законы регулирования), особые 
условия согласования элементов установки, например, 
задание соотношения частот вращения каскадов.

Параметрический анализ

Выполняется одновариантный либо многовариан-
тный параметрический анализ. Например, параметри-
ческий анализ рабочего цикла с различными рабочими 
телами.

Типовой задачей параметрического анализа является 
расчет характеристик (нагрузочных, климатических и пр.) 
установки на различных режимах работы.

Задача параметрического анализа дополняет задачу 
параметрического синтеза.

Заключение

рассмотренные методы выполнения структурно-пара-
метрического синтеза и анализа рабочих процессов авиа-
ционных ГТД [4] и энергетических установок [3], как на их 
основе, так и вновь создаваемых, позволяют спроектиро-
вать установку требуемой мощности и провести её анализ 
с получением требуемых характеристик.
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Особенности моделирования и расчет конструкции рыхлителя-кротователя 
в условиях Туркменистана

Данатаров А., кандидат технических наук, докторант
Туркменский сельскохозяйственный университет

На основе теоретических и экспериментальных исследований разработаны оптимальные параметры 
аэрационного дренажа и глубокорыхлителя. Обоснована технология нарезки аэрационного дренажа и рыхления 
подпахотного слоя глубокорыхлителем, которая позволяет улучшить агротехнические показатели работы 
используемого оборудования при наименьших затратах. Технико-экономические расчёты показали, что 
нарезка аэрационного дренажа позволяет снизить расходы по эксплуатации техники до 30%, обеспечить 
оптимальной водно-воздушной режим почв в условиях аридной зоны и повысить урожайность хлопчатника 
до 10 ц/га.

On the basis of theoretical and experimental researches optimum parameters of drainage aeration and chisel plow 
are developed. The technology of cutting drainage aeration and loosening of subsurface by means of chisel plow which 
allows to improve work agrotechnical indicators used equipment at the least expenses is proved. Technical and eco-
nomic calculations have shown, that cutting drainage aeration allows to reduce expenses on technics operation up to 
30%, to provide optimum of soils water-air regime in the conditions of arid zone and raise cotton productivity up to 10 
centner\hectares.

Моделирование технологий в растениеводстве 
рассмотрено в работах А.Б. Лурье, М.С. рунчева, 

Э.И. Липковича, П.Н. Бурченко, Г.П. Варламова, М.Е. 
Демидко, В.Я. Зельцера, А.В. Четвертакова, Ю.А. 
Уткова, А.А.Никонова, Н.Н. Походенко, В.И. Могоряну, 
Т.Е. Малофеева, А.М. Гатаулина и др. Анализ этих 
работ показал, что они в принципе аналогичны синтезу 
системы отображения массива данных через однородные 
порции, используемого в работах В.А. Вейника, Н.П. 
Бусленко, В.Ф. Венды, Е.Г. Гольштейна, В.В. Налимова, 
Н.Н. Моисеева, М.П. Перетятькина, И.И. Кандаурова, 
А.Н. Зеленина, В.И. Баловнева, И.П. Керова, С. 
Директора, р.рорера, Джозефа р. Шенфилда, Кеннета 
Кюнена и др. Указанными исследованиями доказано, что 
моделированию может быть подвержена любая проблема 
любой системы, если массив данных о процессах, 
протекающих в системе, отобразить через основной 
процесс, обратные связи и ограничения. Этот принцип 
был положен в основу разработки комплексов машин. 
Однако методы отображения информации в конкретных 
механизированных технологиях до сих пор не носят 
обобщающего характера [4]. Особенно это относится 
к технологиям аэрационного дренажа в условиях 
аридной зоны. С целью углубления теоретических основ 
для создания и совершенствования орудий отмечена 
необходимость развития исследований в пределах системы 
«почва-рабочий орган-энергия».

Обзор и анализ существующих конструкции 
аэрационного дренажа свидетельствует об эффективности 
его применения на тяжелых почвах [3,5,6,11]. Особенно 
положительное воздействие на качественный характер 
почвы оказывает аэрационный дренаж на староорошаемых 
землях, подверженным многократным проходам 
сельскохозяйственной техники, приводящей к образованию 

уплотненной подплужной зоны. Принципиальная схема 
конструкции аэрационного дренажа представлена на 
рисунке 1. Важно отметить, что в процессе нарезки 
аэрационного дренажа данной конструкции кротовины 
склонны к заилению за счет фильтрационного потока через 
щель, сформированную ножом рыхлителя-кротователя. 
Основным недостатком данных конструкции является 
формирование кротовин непосредственно под щелью, 
что весьма неэффективно из-за плохой устойчивости 
свода кротовин фильтрационному потоку [13]. Кроме 
того, рабочие органы, применяемые для нарезки дрен, 
имеют большие тяговые усилия, в результате образования 
пластично-упругих деформаций грунта в нижней 
части ножа, о чем свидетельствуют также результаты 
исследований А.Н. Зеленина [12]. В этой зоне грунт, 
вытесняемый рабочим органом, выдавливается в боковые 
стенки щели, не разрушая его к дневной поверхности. 
Критическая глубина резания рабочими органами данного 
типа определяет значительные тяговые усилия базовых 
машин [3]. Поэтому нарезка аэрационного дренажа в зоне 
орошаемого земледелия не нашла широкого применения.

Наряду с этим формирование уплотненной 
околодренной зоны снижает коэффициент фильтрации. 
Процесс полива приводит к разрушению структурных 
связей в результате набухания грунта плужной 
уплотненной зоны. рассмотрим принципиальную схему 
конструкции аэрационного дренажа. Предположим, что 
дренер в процессе формирования кротовин образует 
уплотненное ядро придренной зоны толщиной – t.

Максимальное значение гидродинамического давления 
будет наблюдаться по линии щели и уплотненной зоны.

Первые опыты по фильтрации, проведенные А. Дарси 
показали, что при ламинарном движении, расход воды 
определяется по зависимости:

Технические науки



21Февраль, 2011  г.  .  Том I  .  № 2 (25)  .  «Молодой учёный»

                                   Q =kφ F(D H/l) (1)
где: Q – расход воды, м3/с;
kφ – коэффициент пропорциональности, м/с;
F – площадь поперечного сечения, м2;
D H – разность отметок уровней воды, м;
l – высота, длина фильтрации, м.
                                          H/ l = i (2)
где: i – гидравлический градиент фильтрации.
                                       Q / F = Vφ (3)
где: Vφ – скорость фильтрации воды.
Вода при фильтрации в грунт преодолевает все виды 

гидравлических сопротивлений: лобовое сопротивление 
обтекаемых ею твердых частиц; сопротивление трению о 
частицы в порах. Данные сопротивления являются тор-
мозящими силами и на их преодоление расходуется напор. 
Суммарная тормозящая сила равна и прямопротивопо-
ложна силе действия на частицы грунта движущейся воды. 
Данную силу принято называть гидродинамическим или 
фильтрационным напором.

Известны решения по определению гидродинамичес-
кого давления на основе применения уравнения Далам-
бера.

В случае притока в кротовую дрену (рис.1.) можно оп-
ределить силу инерции фильтрационного потока в объеме:

                i =  =    (4)

где:  – плотность воды;
 – гравитационное ускорение;
 – пористость грунта;

 /  – ускорение движения воды;
dVφ /dt – ускорение фильтрации.
Тормозящая сила движению воды равна:

                                   T =  (5)
где: T – тормозящая сила;

 – тормозящая сила в единице объема;
 – объем грунта.

Искомое уравнение получим проектируя силы на на-
правление фильтрации:

HBF – HHF + ( / ) aφ –  = 0 (6)

Из уравнения (5) тормозящая сила в единице объема 
равна:

                      =  (7)

Исходя из этого, что гравитационное ускорение  
на много порядков выше фильтрационного, им в расчетах 
принебрегают.

Тогда:

                                       =  (8)

Гидродинамическое давление по величине равно тор-
мозящей силе:

                                      = dφ или (9)

                                       dφ =  (10)

Учитывая то, что  = const;  = const, то 
гидродинамическое давление определяется величиной 
гидравлического градиента.

Исходя из этого, что приток воды в дрену происходит 
по ее всему периметру, то можно предположить, что 
плотность скелета гидродинамически взвешенного грунта 
будет равна:

                                 =  – dφ (11)

где:  – эффективная плотность скелета грунта.

         =  (12)

где: e – коэффициент пористости;
 – плотность твердых частиц грунта,

Рис. 1. Схема поступления промывной воды в дрену
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тогда:

                               =  –  (13)
или

      = [( ] –  (14)

Анализ зависимости  =  – dφ показывает, что 
вынос частиц грунта (суффозия) будет тогда, когда 
dφ    . При значительном превышении 
гидродинамического давления / dφ / над /  / , то грунт 
околодренной зоны переходит в плывунное состояние.

Таким образом, при выборе конструкции аэрационного 
дренажа необходимо исходить из условия, что эффек-
тивная плотность грунта должна быть соизмерима по ве-
личине гидродинамическому давлению. При этом для уве-
личения устойчивости дрен необходимо принять меры по 
снижению гидродинамического давления.

Величину гидродинамического давления определим по 
формуле:

                                   Pi = i / S (15)

где: i – гидродинамическая сила;
S – площадь поверхности ядра, на которую действует 

гидродинамическая сила.

                                 i = V  JP (16)

где: V – объем грунтовый арки (ядра);
 – плотность воды;

JP – разрушающий градиент напора.

                                   S =  D2 (17)

Объем грунтовой арки равен:

                                  V =  D2 t (18)

где: t – толщина арки,
тогда:

                              i =  D2 t  JP (19)

Представляя значения V, i и S в исходное уравнение, 
получим равенство:

                                  Pi = t  JP (20)

Как видно из равенства (20) значение гидродинами-
ческого давления прямо пропорционально толщине уп-
лотненного ядра гидравлическому градиенту. Гидродина-
мическое давление способствует выносу частиц грунта в 
процесс фильтрационного потока из толщи арки, приводя 
ее к разрушению.

Тогда несущую способность грунтовой арки можно вы-
разить следующим уравнением:

                             [s] =  (21)

где: [s] – допустимое напряжение свода грунта арки, 
(допустимое напряжение свода [s] грунта арки принимаем 
равным сопротивлению грунта размыву (Ср);

 – радиус наружной поверхности арки.
Подставив значение – Pi в уравнение (21) получим:

                          Ср =  JP  (22)

Таким образом, сопротивление грунта размыву в ос-
новном зависит от градиента, т.е. градиент напора играет 
основную роль в определении устойчивости дрен и вели-
чины радиуса наружной поверхности арки.

Следовательно, для увеличения устойчивости дре-
нажной стенки необходимо снизить градиент напора.

Градиент напора определяется по зависимости:

                            J1 =  / L (23)

Рис. 2. Схема поступления промывной воды в смещенную дрену
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где: – разность напоров;
L – длина пути фильтрации.
Зависимость (23) показывает, что уменьшение 

градиента гидравлического напора получаем при 
увеличении длины пути фильтрации – L при постоянном 
значении – .

Увеличение длины фильтрации возможно путем уве-
личением толщи грунта околодренной зоны, или смеще-
нием дренажной полости от оси щели. Во втором случае 
наряду с увеличением пути фильтрации, происходит га-
шение энергии фильтрационного потока за счет резкого 
изменения направления движения потока (рис. 2).

В данном случае градиент напора можно определить по 
формуле:

                                    J2 =  (24)

где:  – дополнительная длина пути фильтрационного 
потока.

Сравнение гидравлических градиентов J1 и J2 показывает, 
что смещение дренажной полости от оси ножевой 
щели приводит к снижению величины гидравлического 
градиента. Определение оптимального значения  
позволить повысить устойчивость полости аэрационного 
дренажа, без снижения эффективности его работы.

В случае прокладки двух параллельных аэрационных 
дрен, где длина междренной зоны равна  степень 
уплотнения будет зависеть от диаметра аэрационных дрен, 
междренного расстояния и влажности грунта (рис. 3).

Для данного случая закон уплотнения можно 
сформулировать в следующем виде:

                                 ak = – ak dL (25)
где: а – коэффициент пропорциональности, зависящий 

от основных параметров рабочего органа и физико-
механических свойств грунта (знак /-/ указывает на то, 
что с увеличением междренного расстояния уплотнение 
грунта уменьшается);

k – снижение уплотнения грунта.
Примем ak = α , тогда:
                                  α = – α dL (26)
Интегрируя равенство в пределах от k0 до k и от L0 до L 

получим:
                            ln k – ln k0 = – α L, (27)
откуда
                                       k = k0 

-αL (28)
Таким образом, степень уплотнения грунта зависит от 

междренного расстояния аэрационных дрен. Известно, 
что при устройстве закрытой выработки с удалением 
грунта на большой глубине от уровня земли, поверхности 
скалывания не распространяются на всю толщу грунта, а 
соединяются между собой, образуя естественный разгру-
жающей свод. разгружающий свод очерчивается по па-
раболе [14]. Применив данное предположение к аэраци-
онной дрене, определим основные нагрузки, действующие 
на свод кротовой полости (рис. 4).

При условии предельного равновесия для половины 
разгружающего свода (рис. 5) запишем систему урав-
нений:

                           ∑ x = 0 H = T = fV

                             ∑ y = 0 V =  (29)

                      ∑ MA = 0  – Hhc = 0

где: H – реакция отброшенной половины свода;
V и T – составляющая опорной реакции свода;
T – сила трения:
                                   T = f V (30)
где: f –коэффициент внутреннего трения грунта.
Пролет В – разрушающего свода определяем:

Рис. 3. Схема поступления промывной воды в смещенные дрены
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В = D1 + 2  tg (450 – ) = D1 [ 1 + tg (450 –  ] (31)

где: D1 – диаметр полости кротовины;
φ – угол внутреннего трения.
Из условия равновесия получим:

               hc =  =  =  =  (32)

Известно, что при формировании кротовин имеем ус-
тойчивое равновесие, т.е. исходя из этого:

                                    H = T – S (33)
Из уравнений равновесия находим:

                         hc =  =  (34)

Из уравнений (30), (32), (33) определяем силу – S:

                           S =  –  (35)

а приравняв производную  нулю, имеем:

                                  hc =  (36)

Ввиду того, что данное решение применимо для связных 
грунтов, то коэффициент – f является коэффициентом 
сопротивления сдвигу уплотняющей суммарное действие 
внутреннего трения и сцепления и носит название 
коэффициент крепости грунта – fкр :

                                 fкр = f +  (37)

где: с – удельное сцепление;
s – снижающее напряжение, при котором определя-

ется сопротивление связного грунта сдвигу.
Таким образом, конструкцию аэрационного дренажа 

следует оценивать конструкционной прочностью и филь-
трационной устойчивостью. При этом устойчивость кро-
товых дрен в работе определяются: эффективной плот-
ностью скелета грунта, ; гидродинамическим 
давлением; конструкционной прочностью свода кротовой 
дрены. Моделирование работы аэрационного дренажа 
свидетельствует о том, что интенсивность поступления 
воды в дрену определяется коэффициентом фильтрации и 
водоотдачи наддренного слоя грунта, из которого проис-
ходит сброс гравитационной воды.

Это дало возможность предложить новую конс-
трукцию аэрационного дренажа. Предлагаемая конс-
трукция аэрационного дренажа включает две па-
раллельные дренажные полости, сформированные в 
монолите грунта естественной структуры. Сохранение 
естественной структуры грунта вокруг дрены обес-
печивает достаточную водозахватную способность и 
эксплуатационную надежность. Для удовлетворения 
изложенных требований нами были разработаны специ-
альные, универсальные рыхлители-кротователи новой 
конструкции, защищенные авторским свидетельством 
№1751263 [1]. Для рыхления подпахотного уплотнен-
ного слоя теоретически и экспериментально исследо-
ваны и разработаны оптимальные параметры рыхли-
теля-кротователя. Для улучшения качество прокладки 
и эффективности работы аэрационного дренажа реко-
мендуется производить по направлению вспашки, т.е. 
по линии поливных борозд. Агромелиоративный уни-
версальный кротователь-рыхлитель новой конструкции 
позволил нарезать скошенные дрены смещенными отно-
сительно нож-стойки. При этом стенки кротовин имели 
плотное сложение (1,5–1,74 г\см3), т.к. разрушение 
и смежные грунта в процессе формирования кротовин 

Рис. 4. Схема образования разгружающего свода 
над кротовой дрены

Рис. 5. Схема сил, действующих на половину 
разгружающего свода
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происходит к центру проходки. Практически наружные 
стенки кротовин имели плотность грунта равную моно-
литу, а внутренние стенки были уплотнены от 1,5 – до 
1,6 г\см3.

Исследования показали, что в процессе нарезки кро-
товин плотность грунта околодренной зоны по величине 
практически не отличалась от плотности монолита грунта. 
Полости дрен были весьма устойчивы. Качество рых-
ления проверялось раскрытием зоны разрушения повер-
хности грунта за проходом рабочего органа. Установлено, 
что за проходом сплошного ножа, разрушение грунта про-
исходит в виде комьев до критической глубины резания, в 
данном случае до 0,4 м, а в нижней части происходит тре-
щинообразование. При работе ступенчатого рыхлителя 
разрушение грунта происходит на всю глубину резания. 
Однако, следует отметить, что при этом ширина разруша-
емой полосы меньше на 10 см по сравнению со сплошным 
ножом.

Высокая эффективность этой агромелиоративного 
приема объясняется повышением водопроницаемости 
и инфильтрационных свойств почвогрунтов вследствия 
улучшения водно-физических свойств почв.

Анализ образцов грунта на плотность, влажность, пи-
тательный режим и солевой состав проводился Байрама-
лийской почвенно-химической станцией, а также в анали-
тической лаборатории ИМиВП АСХНТ. раскопки дрен 
позволили прийти к выводу, что в почвах с тяжелым ме-
ханическим составам (70–90% глины), основной приток 
к дренам происходил через наружные стенки, т.к. коэф-
фициент фильтрации грунта в междренном пространстве 
был менее чем в монолите. Однако, благодаря наличию 
двух спаренных кротовин, интенсивность поступления 
воды в дрены была значительно больше чем в одиночные 
дрены. Следует отметить, что при данной конструкции аэ-
рационного дренажа количество воды, отводимой дре-
нажем по сравнению с притоком воды непосредственно 
через щель в дрену, уменьшилась (до 0,08–0,27 м\сут.) и 
практически определялось фильтрационными способнос-
тями грунта. Благодаря такой конструкции аэрационного 
дренажа, схема притока воды к дренам значительно изме-

нилась, что позволило снизить градиент напора, а следо-
вательно, и предотвратить суффозионный вынос частиц 
грунта.

Заключение

Технология нарезки аэрационного дренажа разрабо-
тана с учетом грунтовых условий и биологических требо-
ваний к развитию корневой системы хлопчатника, которая 
основана на разрыхления подпахотных слоев и нарезке в 
монолите грунта перпендикулярно основному дренажу во-
доаккумулирующих кротовых спаренных дрен на глубину 
500–600 мм и на расстояния 600–900 мм.

Конструкции устройства нарезки аэрационного дре-
нажа прошли ведомственные приемочные испытания Го-
сагропрома Туркменистана. С 1990–1994г.г. на объектах 
хлопководческих хозяйств выполнен аэрационного дре-
нажа на площади более 60 тыс. га. За истекший период 
внедрено более 60 кротователей.

При этом значительно улучшается экологическая об-
становка, сокращается поливная и промывная норма до 
30%, предотвращаются повышения уровня грунтовых 
вод и процесс вторичного засоления. Для осуществлений 
нарезки аэрационного дренажа разработана конструкции 
рабочего оборудования НАД-2–60, которая в 1990 году 
рекомендована к широкому внедрению в хозяйствах рес-
публики.

Следовательно, для нарезки аэрационного дренажа и 
рыхления подпахотного уплотненного слоя теоретически 
и экспериментально исследованы и разработаны опти-
мальные параметры аэрационного дренажа и глубокорых-
лителя. Обоснована технология нарезки аэрационного 
дренажа и рыхления подпахотного слоя глубокорыхли-
телем; которая позволяет улучшить агротехнические по-
казатели работы орудий при наименьших затратах. Тех-
нико-экономические расчеты показали, что нарезка 
аэрационного дренажа позволяет снизить эксплуатаци-
онные расходы до 30%, обеспечить оптимальной водно-
воздушной режим почвы в аридной зоне и повышает уро-
жайность хлопчатника до 10 ц\га.
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Влияние различных видов пропиток на некоторые физико-химические свойства 
технической парусины

Дмитревский А.Л., ст.преподаватель
Московский государственный агроиженерный университет им. В.П. Горячкина

Проблема коррозии металлов и сплавов является 
одной из важнейших в промышленности, транспорте 

и сельском хозяйстве. По усредненным оценкам прямые 
потери от коррозии составляют в среднем около 4–5% 
национального дохода промышленно развитых стран. 
Косвенные потери учесть довольно трудно [1, 2].

По другим данным безвозвратные потери металла от 
коррозии составляют около 20% от его производства [3]. 
Атмосферная коррозия – наиболее распространенный 
вид разрушений металлов, протекающих по электрохими-
ческому механизму. На ее долю приходится до 60% общих 
убытков от коррозии [4]. Ей подвержены инженерные со-
оружения, транспорт, военная техника, оборудование, 
приборы, инструменты, запасные части, металлические 
полуфабрикаты, сельскохозяйственные машины и другие 
изделия из металлов и сплавов. Согласно современным 
представлениям, атмосферная коррозия на стали разви-
вается при относительной влажности воздуха выше кри-
тической, т.е. >70%, когда на поверхности металла воз-
никает тонкая (от 2–3 до десятков молекулярных слоев) 
адсорбционная пленка воды. При этом коррозия проис-
ходит по электрохимическому механизму. Для протекания 
процесса коррозии необходимо присутствие молекул воды 
и кислорода вблизи поверхности металла.

Одним из перспективных направлений для консер-
вации и защиты от атмосферной коррозии различных ме-
таллических конструкций является использование раз-
личных технических материалов на основе льняного 
волокна. Следует отметить, что льняные материалы не 
электризуются, и это свойство важно для производства 
защитных материалов на их основе.

Защита металла от атмосферной коррозии брезентами, 
парусиной и другими техническими ткаными материалами 

определяется, преимущественно, механической изоля-
цией металла от агрессивной среды. Исходная суровая 
ткань, как и сама целлюлоза, имеет пористую структуру, 
которая не является препятствием для диффузии молекул 
кислорода и воды.

Капиллярно-пористые тела, к которым относятся цел-
люлозные волокна, имеют свои особенности. Элемен-
тарные волокна, сами по себе обладающие пористой 
структурой, соприкасаясь друг с другом в ткани, образуют 
систему пор. В целом по структуре текстильный материал 
представляет собой бипористую систему с микро- и мак-
ропорами. С практической точки зрения весьма важным 
является вопрос о механизме проникновения молекул 
кислорода и воды через капиллярно-пористую структуру 
текстильных материалов. Для снижения количества пор 
в целлюлозных материалах применяют различные про-
питки, которые затрудняют проникновение воды и кисло-
рода через защитную ткань к поверхности металла. Ис-
следование диффузии и миграции воды, кислорода и ионов 
других элементов в технических тканях необходимо для 
изучения механизма коррозии под тканевыми укрытиями, 
а также создания технических тканей с высокими защит-
ными свойствами.

В случае нанесения на ткань специальных гидрофобных 
покрытий поры, в основном, закупориваются. Пропитки 
создают на поверхности материала сплошную пленку, ко-
торая сообщает ему водоупорность, при этом поры ткани 
могут оказаться частично закрытыми и для молекул кис-
лорода. Другие гидрофобные пропитки оставляют поры 
материала открытыми для воздухообмена. В этом случае 
придание водоотталкивающих свойств основано на об-
разовании в порах ткани поверхностного слоя, который 
удерживает воду от проникновения через поры, а водо-
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упорность обусловливается соотношением сил притя-
жения между частицами воды и поверхностью материала.

В данной работе были проведены исследования свойств 
парусины полульняной технической (ГОСТ 15530–93 
арт. В-01116) с пропитками СКПВ (светопрочная комби-
нированная повышенной водоупорности), СКОП (свето-
прочная комбинированная огнезащитная пропитка), ПВ 
(повышенной водоупорности) и ОП (огнезащитная про-
питка). Способность текстильного материала впитывать 
воду при непосредственном контакте с жидкой средой ха-
рактеризуется показателями капиллярности. Для техни-
ческих тканей он определяется в соответствии с ГОСТ 
29104.11–91. Капиллярность (H, мм) интегрально ха-
рактеризует способность текстильных волокон поглощать 
и переносить молекулы воды продольными капиллярами 
материала. Подъем влаги происходит по внутренним ка-
пиллярам, а не по капиллярам между нитями, т.к. пос-
ледние имеют большой диаметр и сравнительно малую 
протяженность. На рисунке 1 представлены кинетические 
зависимости капиллярности исходного брезента и об-
разцов с различными типами пропиток.

Из рисунка 1 видно, что подъем воды по капиллярам 
незначителен для всех материалов. Это связано с плохой 

смачивающей способностью используемых для техни-
ческих тканей целлюлозных волокон вследствие наличия 
большого количества природных и привнесенных при-
месей (крахмал, лигнин, пектины).

Молекулы воды легче всего проникают в полульняную 
ткань без пропитки. Это объясняется наиболее высокой 
гидрофильностью последней. При нанесении пропиток 
капиллярность тканей значительно снижается, поскольку 
пропитки уменьшают способность волокон смачиваться 
водой. Об этом же свидетельствует и снижение гигроско-
пичности волокон после аппретирования. Данные пред-
ставлены в таблице 1.

Для протекания коррозионного процесса наряду с мо-
лекулами воды к поверхности металла необходим подвод 
окислителя (молекул кислорода). Остановимся теперь на 
рассмотрении путей их проникновения к поверхности стали.

Воздухопроницаемость является интегральной харак-
теристикой пористости текстильного материала.

В таблице 1 представлены результаты измерения воз-
духопроницаемости парусины полульняной технической 
без пропитки и с различными типами пропиток.

Определение воздухопроницаемости проводили в со-
ответствии с ГОСТ 12088–77. Этот метод используется 

Рис. 1. Влияние различных пропиток на капиллярность (Н) парусины полульняной технической 
с пропитками СКПВ, ПВ, СКОП, ОП

Таблица 1. Гигроскопичность и воздухопроницаемость технических тканей

Ткань Гигроскопичность,
%

Капиллярность,
мм

Воздухопроницаемость,
дм3/(м2•с)

суровая ткань 15 45 10
с пропиткой СКПВ 6 15 6
с пропиткой ПВ 8 18 6
с пропиткой СКОП 10 25 9
с пропиткой ОП 12 28 8
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в текстильной промышленности. Чем больше пористость 
тканей, тем больше их воздухопроницаемость. Можно ви-
деть, что наибольшей воздухопроницаемостью характе-
ризуется суровая ткань, незначительное снижение воз-
духопроницаемости, а, следовательно, и пористости 
наблюдается при использовании пропиток ОП и СКОП. 
Обработка парусины пропитками СКПВ и ПВ снижает 
воздухопроницаемость и пористость почти на 40%.

Эта закономерность сохраняется и при испытании па-
русин в мокром состоянии (рис.2).

Воздухопроницаемость у мокрых образцов сущест-
венно ниже, чем у сухих. Следовательно, скорость под-
вода молекул кислорода в зону коррозионного процесса 
во влажных брезентах ниже, чем в сухих.

Для придания текстильным материалам устойчивой не-
смачиваемости необходимо значительно понизить их по-
верхностное натяжение. Для этого нужно, не перекрывая 
микропоры текстильного материала, на каждое отдельное 
волокно нанести вещество, гидрофильные группы кото-
рого могли бы блокировать гидрофильные группы поли-
мера, а гидрофобные участки были бы ориентированы во 
внешнюю область. Таким образом формируется новая на-
ружная поверхность с низкой поверхностной энергией. На 
практике это достигается за счет использования гидрофо-
бизаторов.

Аппретированные волокна смачиваются водой хуже, 

чем исходные, поскольку в процессе заключительной от-
делки их обрабатывают специальными гидрофобными со-
ставами. Об этом свидетельствовали результаты изучения 
углов растекания капли воды по поверхности стекол, на 
которые были предварительно нанесены и термически за-
фиксированы соответствующие отделочные составы.

Из таблицы 2 видно, что аппретирование приводят к 
увеличению угла θ, а, следовательно, к уменьшению гид-
рофильности. Оказалось, что наибольшими водоотталки-
вающими свойствами характеризуется пропитки СКПВ и 
ПВ. Следовательно, при неблагоприятных погодных ус-
ловиях (высокая влажность, осадки) ткани с этими про-
питками будут медленнее намокать, меньше поглощать 
воду и, в конечном итоге, способствовать снижению ко-
личества конденсированной воды на поверхности ме-
талла.

Приведенные результаты исследования диффузионных 
и сорбционных свойств полульняных парусин свидетельс-
твуют о том, что неподготовленная специальным образом 
парусина полульняная техническая не представляет се-
рьезного препятствия для диффузии воды, водяных паров 
и молекул кислорода, необходимых для развития корро-
зионного процесса на металле. различия гидрофобных 
свойств пропиток позволяли предполагать, что процессы 
коррозии стали под брезентами с гидрофобными пропит-
ками (СКПВ и ПВ) должны развиваться медленнее, чем 

Рис. 2. Воздухопроницаемость полульняных парусин в сухом (а) и влажном (б) состояниях: 
1 – суровая ткань; 2 – ткань с пропиткой ОП; 3 – ткань с пропиткой СКОП; 4 – ткань с пропиткой СКПВ

Таблица 2. Краевые углы смачивания водой пропиток технических тканей

Пропитка СКПВ ПВ СКОП ОП

Угол смачивания, град. 87 80 50 54
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под укрытиями из суровой ткани и тканями с пропитками 
ОП и СКОП.

Таким образом, в ходе работы установлено, что ап-
претированные ткани лучше изолируют металлические 

поверхности от агрессивного воздействия внешних фак-
торов. При этом эффект изоляция возрастает в ряду: су-
ровая ткань < ткань с пропиткой ОП < ткань с пропиткой 
СКОП < ткань с пропиткой ПВ <ткань с пропиткой СКПВ.
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Способ восстановления несущей способности симметричных консолей
Жуков А.Н., аспирант; Булавенко В.О., магистр; Саидов Д.Х., магистр

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

Посредством консолей осуществляется соединение 
элементов каркаса здания. Конструктивные схемы 

консолей отличаются отсутствием изгибаемых элементов 
поддерживающей опоры стороны, противоположной 
действию силы. Опирание конструкций на консоли может 
быть свободным или жестким при их расположении вдоль 
или перпендикулярно вылету консоли.

В результате совместной работы элементов каркаса 
консоли испытывают воздействие вертикальных и гори-
зонтальных сил. Характер работы консолей колонн про-
мышленных зданий отличается тем, что они подвергаются 
воздействию многократно повторной нагрузки от мос-
товых кранов. [1, с. 6–7]

Консоли колонн промышленных зданий проектиро-
вались традиционно с наклонной гранью: угол наклона 
45°, высота в опорном сечении – от 60 до 150 см; вылет 
консоли соответственно – от 30 до 100 см, соотношение  
a/h0 – от 0,25 до 0,65.

Армирование консоли выполнялось арматурой, рас-
положенной вдоль вылета консоли. Анкеровка про-
дольных стержней арматуры производилась путем отгиба 
стержней у свободной грани таким образом, что отогнутая 
часть повторяла форму консоли. В качестве поперечной 
арматуры использовались отогнутые стержни и гори-
зонтальные хомуты. Количество и вид поперечной арма-
туры определялись конструктивно. Отогнутые стержни 
при кранах высокой грузоподъемности устанавливались в 
двух уровнях по высоте консоли. Горизонтальные хомуты 
располагались по всей высоте консоли с равномерным 
шагом. [1, с. 8–9]

В настоящее время состояние симметричных консолей 
промышленных зданий вызывает опасения с точки зрения 
их нормальной эксплуатации. Срок эксплуатации неко-
торых консолей доходит до 60–70 лет.

Трещины в бетонной консоли вдоль продольной рас-

тянутой арматуры могут образовываться по следующим 
причинам:

– коррозия арматуры, сопровождающаяся увеличе-
нием ее диаметра;

– выпрямление арматурных стержней, первоначально 
имеющих изгиб;

– продергивание арматуры на свободной опоре.
Во всех трех случаях нарушается сцепление арматуры 

с бетоном, что увеличивает деформативность элемента и 
снижает его несущую способность. При коррозии высо-
копрочной арматуры в предварительно напряженных же-
лезобетонных конструкциях появляется опасность вне-
запного хрупкого разрушения конструкций из-за обрыва 
арматуры. Поэтому наличие коррозии высокопрочной ар-
матуры является признаком аварийного состояния конс-
трукции.

Наличие трещин в консоли колонны обычно является 
признаком большой перегрузки консоли и грозит обру-
шением конструкции, опирающейся на нее. Поэтому ко-
лонна с трещинами в консолях является аварийной. Если 
произошло отклонение колонны в процессе эксплуатации 
здания и сопровождается неравномерной осадкой фунда-
ментов, то это может свидетельствовать о приближении 
аварии здания и требует немедленной оценки состояния 
всех примыкающих к отклоненной колонне конструкций. 
Нарушение целостности стыков сопряженных элементов 
является признаком аварийного состояния отклонив-
шейся конструкции и элементов, опирающихся на нее. [2, 
с.15–17]

Это не может не сказаться на прочности и надежности 
консолей колонн. Большой срок агрессивных воздейс-
твий, как на бетон, так и на арматуру также отрицательно 
сказывается на способности воспринимать нагрузку. Ис-
ходя из этого, можно сказать, что рано или поздно при-
дется либо менять колонны, либо проводить их усиление. 

Технические науки
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Так как первый вариант невозможен, то второй вариант 
будет наиболее правильным и менее затратным. Сущест-
вует несколько методов усиления консолей, такие как ис-
пользование различных видов преднапряженных затяжек, 
подведение дополнительных опор под подкрановые балки, 
которые в свою очередь разгружают консоль, бетониро-
вание подконсольной части колонны. Но все эти методы 
имеют ряд существенных недостатков:

• Необходимость остановки основного производс-
твенного процесса;

• Сложность монтажа (затяжки);

• Сложность технологического процесса и большая 
материалоемкость (подведение опор);

• Долгий срок ожидания набора прочности бетона 
(бетонирование подконсольной части).

На кафедре строительных конструкций Пензенского 
государственного университета архитектуры и строитель-
ства разработан метод, который может решить вышеиз-
ложенные проблемы.

Способ восстановления несущей способности заклю-
чается в том, что в плане в зазоре между двумя рядами 
параллельных подкрановых балок и верхней частью ко-

Рис. 1. Способ восстановления несущей способности разрушающихся по среднему ряду колонн железобетонных 
симметричных консолей. 1 – консоль; 2 – подкрановая балка; 3 – колонна; 4 – амортизатор; 5 – фигурная шайба; 

6 – тяжи; 7 – горизонтальные тяжи; 8 – стальная обойма; 9 – новые анкерные болты; 10 – рихтующие гайки

Технические науки
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лонны укладывают центраторы из стальных колец и за-
полняют их мелкозернистым расширяющимся бетоном.

Укладывают на них низкомодульные подкладки, затем 
сверху монтируют пару амортизаторов, выступающих за 
боковые грани колонны на 1/3…1/4 её ширины.

Отличие в том, что несущую способность консолей вос-
станавливают сборной стальной обоймой, состоящей из 
четырёх двутавровых профилей с отверстиями для тяжей.

Монтируют овальные амортизаторы, укладывают на 
амортизаторы опорные шайбы с отверстиями, подвеши-
вают к опорным шайбам тяжи.

Удаляют защитный слой бетона с повреждённых кон-
солей и колонны в зоне консолей, делая поверхность бе-
тона шероховатой. Образуют в проектных точках от-
верстия в нижних поясах подкрановых балок для новых 
анкерных болтов.

Собирают на отметке пола на болтах стальную за-
мкнутую раму (обойму) из пары главных двутавровых 
балок, ориентированных перпендикулярно подкрановым 
балкам и имеющим отверстия в полках и стенке и пары со-
единительных балок, параллельных подкрановым балкам 
и также имеющим ответные отверстия.

Охватывают замкнутой рамой (обоймой) колонну с че-
тырёх сторон, причём внутренние габариты обоймы более 
чем внешние габариты сечения колонны на 1/8–1/10, на 
отметке консолей.

Лебёдками подтягивают в проектное положение 
обойму к паре амортизаторов, и подвешивают её к амор-
тизаторам тяжами, совмещают отверстия в полках под-
крановых балок и обойме и прикрепляют обойму к под-
крановым балкам анкерными болтами.

Отвинчивают старые анкерные болты подкрановых 
балок на проектную величину поддомкрачивания ∆ ме-
ханизировано гайковертом, гарантировано затягивают 
гайки на тяжах и восстанавливают проектное положение 
подкрановых балок.

Уплотняют снизу зазоры между обоймой и консолями 
колонны, например торкретированием, через патрубки 
обоймы нагнетают мелкозернистый расширяющийся 
бетон в круговую щель между обоймой и колонной.

Обжимают расширяющимся бетоном повреждённую 
часть колонны, этим напрягают обойму изнутри и пре-
вращают обойму и усиляемую колонну в единый трубобе-
тонный консольный элемент, рихтуют подкрановые балки 
и эксплуатируют модернизированные подкрановые конс-
трукции.

Модернизированные трубобетонные консоли колонны 
воспринимают вертикальные опорные реакции смежных 
подкрановых балок и передают их через обоймы и тяжи 
на амортизаторы с минимальными эксцентриситетами. То 
есть несущая способность консолей полностью восстанов-
лена. Затягивают и контрят гайки на всех тяжах и эксплуа-
тируют модернизированные подкрановые конструкции. [3]

Способ восстановления несущей способности разру-
шающихся железобетонных консолей колонн разработан 
для реализации на Теплоэлектроцентрали № 1 г. Пензы.

расчёт обоймы произведён на усилия, возникающие в 
ней при одновремённой работе двух сближенных кранов 
грузоподъемностью 50т., транспортирующих турбину 
массой 100 т на одной траверсе.

Данный метод усиления симметричных консолей яв-
ляется относительно простым, но при этом обладает вы-
сокой эффективностью. Простота заключается в сборке 
основной обоймы на нулевой отметке, отказа от использо-
вания сварки, не требует высокой квалификации рабочего 
персонала. Высокий эффект достигается за счет совмес-
тной работы новой обоймы и усиляемой консоли. Сущест-
венным достоинством «Способа восстановления несущей 
способности разрушающихся по среднему ряду колонн 
железобетонных симметричных консолей» является то, 
что процесс усиления происходит без разгрузки консолей, 
следовательно, и без остановки основного производства.
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Влияние подогрева воздуха на выходные технико-экономические характеристики 
газотурбинного газоперекачивающего агрегата

Карабасов А.Ю., аспирант, инженер
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Газотурбинные установки имеют широкое применение 
в энергетике и транспорте газа.

Экономичность современных ГТУ достигла достаточно 
высоких пределов, их КПД находится в диапазоне 35–38%. 
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Но в процессе эксплуатации иногда возникает необходи-
мость подогревать рабочее тело на входе в ГТУ, что ска-
зывается на выходных показателях и экономичности. Для 
оценки влияния подогрева воздуха на параметры ГТУ про-
водились испытания на ГПА Ц-6.3 с двигателем НК-12СТ.

Целью данных испытаний было определение мощ-
ностей, КПД, расходов топлива при включенном и отклю-
ченном обогреве ВОУ.

По данным полученным в ходе испытаний согласно 
документам [1] и [2] расчетным путем были получены 

следующие величины:
1) Мощности
2) КПД ГТУ
3) расходы топлива
Численные значения этих параметров представлены в 

таблице 1.
Также по данным экспериментальных испытаний были 

построены графики зависимостей
• приведенной мощности ГТУ от приведенной темпе-

ратуры продуктов сгорания перед СТ,

Технические науки

Рис. 1.

Рис. 2.



34 «Молодой учёный»  .  № 2 (25)   .  Том I  .  Февраль, 2011  г.

• эффективного КПД ГТУ от приведенной мощности 
ГТУ.

Кривые зависимости представлены на рисунках 1 и 2.
Анализируя графики, представленные на рисунках 1 и 

2, можно сказать, что в среднем отличие мощности при 
открыто и закрытом обогреве ВОУ составляет приблизи-
тельно 7–8%, разница КПД ГТУ несколько меньше и со-
ставляет примерно 0,7%.

Параллельно с обработкой экспериментальных данных 
проводилась теоретическая оценка влияния подогрева ра-
бочего тела в ВОУ. расчеты проводились в программе 
A2GTP разработанной на кафедре ТДУ СПбГПУ.

По результатам расчетов и экспериментальных данных 
построены графики зависимостей влияния температуры 
на эффективную мощность ГТУ и эффективный КПД 
ГТУ, причем построение графиков происходило в относи-
тельных координатах.

Как видно из графиков представленные на рисунках 3 и 
4 экспериментальные и расчетные кривые имеют сходный 
характер, и отличаются только углом наклона. Это от-
личие можно объяснить погрешностью измерения при 
проведении эксперимента и особенностями системы регу-
лирования конкретного агрегата.

Зависимость относительной эффективной мощности от относительной температуры 
на входе в ГТУ
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Зависимость относительного эффективного КПД от относительной температуры на 
входе в ГТУ

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1,1

0,94 0,96 0,98 1 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12

Твх.

η
e

Экспериментальная кривая

Расчетная кривая

Рис. 4.

Технические науки



35Февраль, 2011  г.  .  Том I  .  № 2 (25)  .  «Молодой учёный»

Выводы

Подогрев рабочего тела на входе в осевой компрессор 
отрицательно сказывается на выходных показателях ГТУ 
таких как мощность, КПД и ведет к перерасходу топлив-
ного газа, что подтверждается экспериментальными и 
расчетными исследованиями.

 Экспериментальные и расчетные кривые имеют оди-
наковый характер и достаточную сходимость, что позво-
ляет применять расчетный метод для оценки влияния по-
догрева рабочего тела на выходные параметры ГТУ.

Приведенная располагаемая мощность при подогреве 
рабочего тела в ВОУ уменьшается приблизительно на 
7%, КПД на 0,7%.
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Повышение ресурса чугунных тормозных колодок локомотива
Красиков Г.В., аспирант, преподаватель
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Проблема ресурсообеспеченности колодочных тор-
мозов, которыми оборудованы локомотивы весьма 

многопланова. Она требует решения технико-экономи-
ческих, технологических, металловедческих, трибологи-
ческих задач, связанных с выбором износостойких фрик-
ционных чугунов, выбором конструкции оптимально 
приемлемой для установления на локомотив чугунных 
тормозных колодок, при соблюдении экологически чистых 
технологий производства.

Одной из задач является изучение возможности при-
менения путей уменьшения изнашивания трущихся по-
верхностей. Тормоза локомотива работают в условиях 
сухого трения, потери металла от интенсивного износа 
максимальны. При годовой потребности 15 млн. штук 
указанные потери выглядят, безусловно, очень много-
гранно. Износ одной тормозной колодки при средней 
массе 15–16 кг при пробеге 30 тыс.км составляет 11–12 
кг. [ 1, c.12–14 ]

Наша локомотивостроительная отрасль теряет еже-
годно 96,8 тыс.т высококачественного чугуна вследствие 
процесса сухого трения. Во-первых, налицо загрязнение 
атмосферы в тех областях, где эксплуатируются локо-
мотивы и полотна железных дорог. Изыскание ученых 
россии и зарубежных стран направлены в первую очередь 
на открытие материалов, которые позволят в свою оче-
редь совершенствование конструкции тормозных колодок 
и внедрению разработок новых технологий и их произ-
водства.

Материал для изготовления тормозных колодок ло-
комотива требует определенных условий и рамок, в их 
числе высокий и стабильный коэффициент трения при 
различных режимах торможения, высокая износостой-
кость, теплопроводность, достаточная прочность. Мате-
риал и конструкция колодок должны быть совместимы, 

вследствие чего не вызывать повреждений и интенсив-
ного износа рабочих поверхностей бандажа и колес. Дан-
ному требованию можно отнести перлитовый чугун [2, c. 
272–274].

Износостойкость, фрикционным свойствам и про-
чности чугуна тормозных колодок существенное влияние 
оказывают химический состав и главным образом содер-
жание фосфора. Анализ исследования механизма изна-
шивания показал, что взаимодействие тормозных колодок 
с бандажами колесных пар происходит сильная пласти-
ческая деформация поверхностных слоев, образуются 
разделяющие пленки вторичных структур (в основном ок-
сидного происхождения).

На участках действительного контакта поверхностей 
наблюдается металлическое взаимодействие и повреж-
дения из-за микросхватывания поверхностей, харак-
терное для трения скольжения без смазочного материала. 
Повышенное содержание фосфора в структуре чугуна 
фосфидной эвтики оказывает положительное влияние на 
свойства поверхностных слоев, снижая интенсивность 
разрушения поверхностей за счет схватывания. Эластич-
ность активного слоя на фосфористом чугуне обеспечи-
вает хорошее прилегание колодки к поверхности катания 
бандажа, увеличивает фактическую площадь контакта 
и, следовательно, силу трения, что придает таким тор-
мозным колодкам высокие фрикционные свойства и сни-
жает их износ.

Фосфор существенно влияет на износостойкость и тор-
мозной эффект чугуна и в зависимости от назначения ко-
лодки они подразделяются на четыре основных группы: 
с содержанием фосфора до 0,5%; 0,4–0,9%; 1–1,5%; 
2,5–3,5%.

Наличие фосфора в фрикционном чугуне создает на 
поверхности трения вторичные структуры с феноменаль-
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ными свойствами – повышение износостойкости при вы-
соком и достаточно стабильном коэффициенте трения 
(рис.1 и рис.2)

Анализ исследований и практики, в наибольшей сте-
пени показывают перспективность условий эксплуатации 
высокофосфористого чугуна содержащего от 2,5 до 3,5% 
фосфора, который имеет высокие показатели по фрикци-
онным свойствам и износостойкости в сложных тепловых 
и внешнесиловых условиях работы.

Изнашивание и интенсивность тормозных колодок из 
высокофосфористого чугуна в 2–2,5 раза меньше, чем 
колодок из обычного перлитового чугуна, не легирован-
ного фосфором.

Преимущество тормозных колодок заключается в 
обеспечении ими минимальных тормозных путей. Данные 
анализа показывают, что при всех скоростных режимах 
эти пути на 20–25 % меньше, чем при обычных тор-
мозных колодках (рис.3), что необходимо для остановки 
высокоскоростных подвижных составов.

Увеличение фосфора имеет кроме положительного ре-
зультата еще и отрицательный эффект, увеличив процент 
фосфора на 0,5%, резко снижается статистическая, тер-
моциклическая прочность чугуна и появляется искрение 
при торможении.

Искрение увеличивается пропорционально увели-
чению фосфора, превращаясь в факел пламени с повы-

Рис. 1. Влияние содержания фосфора на износостойкость чугунных тормозных колодок 
(стендовые натурные испытания)

Рис. 2. Влияние содержания фосфора на коэффициент трения (стендовые испытания)
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шенным содержанием фосфора до 1,8%. Увеличение 
содержания фосфора свыше 2% в чугуне приводит к ис-
чезновению (почти) искрообразования.

результат исследований показывает, что необходимо 
создать оптимальный вариант конструкции тормозной 
локомотивной колодки и необходимое легирование фос-
фором фрикционного чугуна, что обеспечит соблюдение 
безопасности движения локомотивов и поездов. разра-
ботанная специальная конструкция локомотивной тор-
мозной колодки имеет жесткую стальную спинку и объ-
емный сетчатый каркас, который выполнен в виде набора 
пластин из тонколистовой стали с ячейками ромбовидной 
формы, изготовленных безотходным способом на специ-
альном прессе. Такая конструкция тормозной колодки ис-
ключает падение на железнодорожный путь частей фрик-
ционной массы. Наличие объемного сетчатого каркаса 
увеличивает себестоимость и осложняет технологию из-
готовления локомотивных тормозных колодок из фосфо-
ристого чугуна [3, c.244–247].

Но высокая износостойкость и увеличение срока 
службы колодки (в 2–3 раза ) покрывает все затраты свя-
занные с изготовлением и приносит большую прибыль. 
Анализ исследования показали, что износостойкость, 
фрикционные и механические характеристики фосфо-

ристых чугунов могут быть существенно улучшены при-
менением комплексного микролегирования и модифици-
рования с помощью молибдена, ванадия, хрома, бария, 
меди, кальция. Модифицирование повышает плотность, 
прочность и вязкость чугуна. [4, c. 241]

При отливках важно не иметь перепадов твердости ма-
териала в сечении.

Положительные характеристики позволяют повысить 
надежность тормозных колодок в эксплуатации, снизить 
их предельную нормативную толщину по износу и повы-
сить коэффициент использования массы. Данные пути 
позволили создать новые марки комплексно модифици-
рованного чугуна, применение им изготовление локомо-
тивных тормозных колодок.

Производство чугунных тормозных колодок для локо-
мотивов основано на простоте технологии и обеспечении 
повышенной прочности в эксплуатации.

Они обеспечивают повышение прочности фрикци-
онных свойств и износостойкости на 10–15 % по срав-
нению с колодками, имеющими твердые вставки (рис.3), 
огромным минусом которых является усложнение техно-
логии производства. [5, c. 42–44]

Модифицированные колодки получили в последние 
годы признание на многих заводах-изготовителях.

Рис. 3. Результаты испытания на износ тормозных колодок из малофосфористого (1), модифицированного (2) 
и высокофосфористого чугуна (3)
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 Процесс проектирования изделий ракетно-космической 
техники (рКТ) представляет собой сложный итера-

тивный процесс, состоящий из ряда последовательных 
этапов. На каждом этапе проектирования одновременно с 
теоретическими расчётами проводятся разнообразные эк-
спериментальные исследования и испытания. Все эти ис-
пытания, несмотря на свой разнородный характер, не-
разрывно связаны с процессом проектирования, так как 
направлены на достижение единой цели, заключающейся в 
улучшении характеристик проектируемого изделия.

При разработке систем ракетной техники процесс про-
ектирования состоит обычно из следующих основных вза-
имосвязанных между собой пяти этапов (рис.1): этапа 
тактико-технических требований, этапа эскизного про-
ектирования, этапа технического проектирования, этапа 
разработки опытных образцов и этапа разработки се-
рийных изделий. рассмотрим и проанализируем основные 
закономерности, свойственные процессу проектирования, 
а также роль испытаний в оптимизации параметров из-
делий ракетно-космической техники.

На этапе разработки тактико-технических требований 
проводится экономическое обоснование целесообраз-
ности разрабатываемых изделий рКТ или их отдельных 
систем, определение основных тактико-технических тре-
бований, габаритных и массовых характеристик проекти-
руемых систем. Определяются также частные критерии 
эффективности систем. Обычно эти критерии имеют вид 
рабочих характеристик: это устойчивость, точность, веро-
ятность попадания и т. п.

На этапе эскизного проектирования, исходя из сфор-
мулированных общих требований к системам, определя-
ются их структура, технические характеристики комплек-
тующих элементов и производится компоновка систем. 
Синтез систем на этом этапе начинается в условиях 
большой неопределенности и проводится на основе упро-
щенной идеализированной математической модели, пос-
троенной на основании опыта, накопленного при проек-
тировании аналогичных систем, и эрудиции специалистов, 
участвующих в проектировании. Большое значение на на-
чальных стадиях этого этапа имеют приближенные ана-
литические методы, позволяющие анализировать влияние 
основных параметров систем на поведение изделия рКТ в 
целом, не прибегая каждый раз к решению всей совокуп-
ности уравнений, определяющих изделие рКТ.

Определенные аналитическим путем основные пара-
метры систем являются существенно приближенными и 
требуют своего дальнейшего уточнения.

Первое уточнение значений параметров систем прово-
дится путем испытаний математическим моделированием 
на аналоговых моделях и цифровых вычислительных ма-
шинах при возможно более полном учете реальных харак-
теристик изделий рКТ. Однако математическая модель, 
используемая для моделирования, также является упро-
щенной, так как может учесть лишь априорно известные 
связи, действующие в изделии рКТ.

Учесть связи, обусловленные реальными характерис-
тиками комплектующих элементов и действующими на 
изделие рКТ возмущениями, естественно, такая модель 
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Роль испытаний в оптимизации процесса проектирования изделий  
ракетно-космической техники
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Рис. 1. Схема процесса проектирования
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не может, так как реальные элементы еще не изготов-
лены, а испытания по определению реальных возмущений 
не проведены.

На этапе технического проектирования по требова-
ниям эскизного проекта производится разработка техни-
ческой документации, необходимой для изготовления эк-
спериментальных образцов элементов систем и макета 
систем для проведения лабораторных и стендовых испы-
таний. Целью испытаний является определение реальных 
характеристик элементов систем и всего изделия в целом 
в имитируемых условиях эксплуатации. По результатам 
испытаний проводится уточнение математической модели 
изделия и его повторное математическое или полуна-
турное моделирование. Однако вследствие того, что при 
лабораторных и стендовых испытаниях воспроизвести 
полностью условия реальной эксплуатации не представ-
ляется возможным, параметры систем, определенные на 
этом этапе, также являются приближенными.

На этапе разработки опытных образцов по скорректи-
рованной технической документации производится изго-
товление опытной партии изделий для проведения летных 
испытаний. Целью испытаний является проверка пра-
вильности функционирования систем в реальных усло-
виях эксплуатации. По результатам испытаний прово-
дится корректировка параметров систем и уточнение 
технической документации для изготовления серийных 
образцов.

На этапе разработки серийных образцов изготовля-
ется партия серийных образцов, и проводятся их летные 
испытания. Целью испытаний является определение со-
ответствия характеристик серийно изготовленных об-
разцов заданным требованиям и необходимая корректи-
ровка параметров, обусловленная технологией серийного 
производства. В результате производится окончательная 
корректировка технической документации и принимается 
решение о возможности постановки образца на серийное 
производство.

Таким, образом, испытания не являются каким-то изо-
лированным процессом, а неразрывно связаны с про-
цессом проектирования и представляют одну из неотъем-
лемых и важнейших его фаз. При этом по мере повышения 
требований к тактическим характеристикам ракетно-кос-
мической техники роль испытаний в процессе проектиро-
вания становится все более значительной. Известно, что 
при разработке современных ракет-носителей примерно 
до 40% всех возникающих в процессе проектирования 
проблем решается при помощи испытаний. Это приводит 
к тому, что стоимость испытаний по отношению ко всем 
затратам на проектирование и изготовление систем неук-
лонно возрастает.

Приведенные данные наглядно свидетельствуют о том, 
что основным фактором, определяющим стоимость и, что 
самое главное, сроки разработки проектируемых изделий 
рКТ, являются испытания. Поэтому задача сокращения 
сроков разработки и стоимости проектируемых изделий 
рКТ в основном сводится к задаче оптимального плани-

рования испытаний, т. е. к задаче определения оптималь-
ного объема, содержания и последовательности испы-
таний.

Так как системы ракетно-космической техники в про-
цессе проектирования и разработки проходят всю гамму 
возможных испытаний от простейших контрольных до на-
иболее сложных стендовых и, наконец, летных испытаний, 
то планирование должно быть комплексным, т. е. охваты-
вать весь цикл испытаний, проводящихся на всех этапах 
конструктивной разработки системы.

В результате комплексного планирования представ-
ляется возможным произвести рациональное разбиение 
общей программы испытаний на частные программы, оп-
ределить цели и объем частных испытаний, установить 
критерии законченности их и готовности изделия рКТ для 
перехода к высшим уровням испытаний.

В математической постановке планирование испы-
таний, т. е. составление комплексной программы экспе-
риментальной отработки, сводится к задаче оптимального 
синтеза процесса испытаний. решение задачи пред-
ставляет собой трудную проблему, так как процесс ис-
пытаний образцов ракетно-космической техники явля-
ется сложным комплексным процессом, объединяющим 
большое количество разнородных испытаний. При этом 
цели испытаний, проходящих на различных этапах разра-
ботки системы, бывают часто противоречивы, а собира-
емая информация — разнородна.

Перечисленные особенности процесса испытаний ха-
рактерны для категории сложных систем и предопреде-
ляют использование для синтеза процесса испытаний сис-
темотехнического подхода.

Наиболее рациональными методами, пригодными для 
синтеза таких процессов, являются методы анализа про-
блемы сложности, развитие в общей теории систем и ба-
зирующиеся на иерархическом подходе.

Использование иерархического подхода целесообразно 
потому, что это — наиболее естественный подход, отоб-
ражающий объективное свойство иерархической упоря-
доченности сложных систем, т.е. возможности разделения 
всякой сложной системы на ряд подсистем, блоков, эле-
ментов.

Так как процесс испытаний органически связан с про-
цессом проектирования, то естественно для процесса ис-
пытаний принять ту же декомпозицию, что и для самого 
проектируемого изделия рКТ. В этом случае комплексная 
программа экспериментальной отработки ракетно-кос-
мической техники иерархически разделяется на частные 
программы соответственно подсистем, блоков и эле-
ментов.

Для ракетно-космической техники можно отметить 
еще одну характерную особенность иерархической струк-
туры испытаний. Эта особенность заключается в том, что 
программу испытаний можно представить состоящей из 
двух частей: программ наземной и летной отработки. На-
земная отработка объединяет весь цикл наземных испы-
таний, проводящихся на всех уровнях иерархии от эле-
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мента до комплексной системы. Летные испытания, 
являющиеся завершающим этапом отработки, естест-
венно, проводятся только лишь на высших уровнях испы-
таний.

Определение объема наземных и летных испытаний 
должно быть проведено таким образом, чтобы вся ком-
плексная программа в целом обладала бы оптималь-
ными свойствами, т.е. обеспечивала отработку изделия 
рКТ с наилучшими качествами при наименьших затратах 
средств и времени.

При проведении комплексного планирования испы-
таний необходимо учитывать специфические задачи каж-
дого уровня испытаний и планирование производить так, 
чтобы испытания различных уровней не дублировали бы 
друг друга.

Специфические задачи различных уровней иерархии 
испытаний, сложившиеся в практике проектирования ра-
кетно-космических систем приведены в табл. 1.

Проведем краткий анализ специфики испытаний на 
различных уровнях разработки ракетно-космической тех-
ники и определим их достоинства и недостатки.

Основным преимуществом испытаний на низших 
уровнях иерархии, т.е. в составе компонент, является 
простота обнаружения дефекта, обусловленная возмож-
ностью использования различных методов активного эк-
сперимента, т.е. использования специальных пробных 
воздействий, позволяющих наиболее быстро и точно по-
лучать оценки интересующих нас характеристик. Кроме 
того, здесь появляется возможность более глубокой про-
верки компоненты не только на действие отдельных фак-
торов, но также при определенной последовательности и 
взаимодействии за счет использования полного фактор-
ного эксперимента и его дробных реплик. Это является 
важным обстоятельством для гарантии качества функци-
онирования и надежности.

Испытательное оборудование и измерительная аппа-
ратура при испытаниях на низших уровнях обычно на-
иболее простые и дешевые. Однако для гарантии качества 
и надежности ракетно-космической техники испытаний 
в составе компонент недостаточно, так как при этих ис-
пытаниях не представляется возможным оценить взаи-
модействие и влияние отдельных компонент на качество 

функционирования всей системы в целом. Отсюда выте-
кает необходимость проведения испытаний в составе ком-
плексных систем.

Основными достоинствами испытаний в составе 
систем является возможность оценки взаимодействия 
отдельных компонент и определения характеристик из-
делия рКТ в целом. Недостатком испытаний является 
сложность, а в ряде случаев и невозможность опреде-
ления отказавшей компоненты и ограниченная возмож-
ность проверки качества функционирования изделия при 
совместном действии различных внешних факторов, обус-
ловленная большой стоимостью и сложностью испыта-
тельного оборудования.

Большая сложность систем, характерная для высших 
уровней иерархии испытаний, препятствует постановке 
активного эксперимента. На этих уровнях иерархии ос-
новным видом эксперимента является пассивный экспе-
римент, при котором оценки характеристик системы оп-
ределяются по ее реакции на реальные воздействия.

Сопоставление основных достоинств и недостатков ис-
пытаний на уровне отдельных компонент и в составе сис-
темы приведено в табл. 2.

При разработке комплексной программы эксперимен-
тальной отработки должна быть учтена специфика каж-
дого уровня испытаний и проведено рациональное рас-
пределение общего объема испытаний между различными 
уровнями испытаний.

В настоящее время идеология составления комплек-
сных программ экспериментальной отработки рКТ раз-
вивается в направлении увеличения объема наземных и 
сокращения объема летных испытаний. Основным требо-
ванием при этом является повышение достоверности ин-
формации о характеристиках изделия и его систем, по-
лучаемой на различных уровнях иерархии наземных 
испытаний, проводящихся в имитируемых условиях ре-
альной эксплуатации.

При повышении требований к ракетно-космической 
техники и связанным с этим увеличением их технической 
сложности задача составления эффективной комплексной 
программы экспериментальной отработки становится все 
более трудной. Трудно проверить все возможные комби-
нации логических состояний, большое количество схем и 

Таблица 1.

Уровень структурной
иерархии

Цель испытаний

Комплексная система
Оценка взаимодействия подсистем. Влияние их характеристик на характеристики изделия, 
влияние установки и состыковки оборудования, проверка выполнения логических задач

Подсистема
Оценка взаимодействия и совершенства конструкции. Проверка дополнительного оборудо-
вания

Блоки
Оценка взаимодействия элементов и выявление отказов, вызванных особенностями конструк-
циями блоков

Элементы
Оценка влияния факторов внешних условий. Установления допустимых пределов физических 
параметров. Оценка среднего значения, дисперсии параметров и ошибки экспериментов

Технические науки
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ситуаций в условиях, наиболее близких к реальным. Поэ-
тому в настоящее время принято считать, что наибольшую 
эффективность испытаний может обеспечить программа, 

предусматривающая проверку важнейших характеристик 
изделия рКТ при крайних пределах внешних нагрузок на 
самых низких уровнях иерархии испытаний.

Таблица 2.

Достоинства Недостатки
Испытания на уровне компонент

1. Возможность оценки уровня сборки, на котором еще 
возможна элементов
2. Возможность испытаний с независимым вводом 
данных, что снимает проблему взаимовлияния
3. Удобство оценки динамических характеристик

1. Невозможность оценки некоторых параметров, влия-
ющих на совместную работу блоков
2. Трудности оценки значимости некатастрофических 
отказов

Испытания на уровне комплексной системы
1. Возможность оценки характеристик изделия в целом 1. Невозможность оценки характеристик отдельных 

блоков, входящих в состав изделия
2. Возможность оценки взаимовлияния отдельных 
блоков изделия

2. Неизбежность браковки всего комплекта аппаратуры 
при отказе системы

3. Проверка возможности замены блоков 3. Трудности определения места отказа
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Краткий обзор систем обнаружения утечек российских производителей
Мишкин Г.Б., аспирант

Омский государственный технический университет

В настоящее время всё большее распространение по-
лучают автоматические системы обнаружения утечек 

(СОУ) из трубопроводов, позволяющие оперативно обна-
ружить факт утечки и установить место её образования. 
Это позволяет не только значительно сократить время 
реакции аварийных служб и, как следствие значительно 
уменьшить экологический ущерб от разлива перекачива-
емых продуктов, но и свести к минимуму время вынужден-
ного простоя трубопровода.

В связи с вышесказанным, в данный момент на ми-
ровом рынке существует множество компаний, предлага-
ющих свои системы обнаружения утечек. В данной статье 
рассмотрены основные продукты в области систем обна-
ружения утечек российских производителей.

1 Параметрическая СОУ «LeakSPY» (ОАО «Энерго-
автоматика»)

Параметрическая СОУ «LeakSPY» – первая в россии 
система диагностики утечек из магистрального нефтеп-
ровода, использующая математическую модель. Впервые 
данная система была установлена в Тюменском районном 
диспетчерском пункте ОАО «Сибнефтепровод» в 1995 
году. С тех пор аналогичные системы были установлены 
еще в пятнадцати региональных нефтепроводных компа-
ниях. Они контролируют более 16000 километров магис-
тральных нефтепроводов.

СОУ «LeakSPY» является полностью завершенным 
программным пакетом, в состав которого входит мате-
матическая модель реального времени нефтепровода. В 
качестве исходной информации для расчета модель ре-
ального времени использует данные о давлении, темпе-
ратуре, расходе и т.п. и является реальной динамической 
моделью, которая позволяет рассчитывать переходные и 
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нестационарные процессы в трубопроводе. По сути, сис-
тема использует модель для постоянной проверки соблю-
дения основных физических законов течения жидкости в 
трубопроводе.

Помимо функции диагностики утечек модель исполь-
зуется для анализа перекачки, состояния измерительных 
приборов, эффективного диаметра трубопровода, иден-
тификации характеристик насосных агрегатов, расчета 
графика движения скребка и порций нефти различного 
качества или отличающихся по свойствам, анализа крити-
ческих режимов. Диагностика утечек, как правило, явля-
ется превалирующей функцией системы.

СОУ «LeakSPY» является программным комплексом, 
работающим на отдельно выделенном персональном 
компьютере (ПК), находящемся в локальной диспет-
черской сети, под управлением операционной системы 
«Windows». ПК с «LeakSPY» по сети получает инфор-
мацию из базы данных системы диспетчерского управ-
ления (рис.1). При этом система не требует установки 
дополнительного оборудования. Часть информации (про-
фили трассы, размещение технологического оборудо-
вания и т.д.) вводится вручную на этапе конфигурации 
системы. Остальная информация (значения давления, 
расхода, состояние исполнительных механизмов и т.д.) 
поступают регулярно из базы данных системы диспетчер-
ского управления в СОУ «LeakSpy» с заданным интер-
валом времени. Необходимо, чтобы значения всех необ-
ходимых параметров поступали с метками времени, т.е. 
в момент измерения давления или расхода этим пара-
метрам присваивалась метка времени.

СОУ «LeakSPY» состоит из следующих основных фун-
кциональных модулей (рис.2):

– модуль обмена данными, обеспечивающий связь с 
системой диспетчерского управления посредством ло-
кальной сети;

– модуль подготовки данных, осуществляющий обра-
ботку полученной информации, контроль её достовер-
ности и целостности, сохранение её во внутренней базе 
данных;

– модуль контроля достоверности информации, полу-
ченной от средств измерения, определения неисправных 
каналов, либо испорченных измерений;

– модуль алгоритмов диагностики, объединяющий в 
себе различные алгоритмы, используемые для контроля 
герметичности, а также определения места возникно-
вения утечки;

– модуль динамической математической модели не-
фтепровода, функционирующей в реальном масштабе 
времени, расчеты проводятся на основе полученной из-
мерительной информации, и используются алгоритмами 
диагностики для принятия решения;

– модуль принятия решений, осуществляющий анализ 
информации о технологическом процессе и принятие 
окончательного диагноза;

– модуль архивации;
– модуль человеко-машинного интерфейса, отвеча-

ющий за связь программы с диспетчером: представление 
информации в виде графических объектов на экране, ге-
нерация звуковых сообщений и приём команд от диспет-
чера;

– модуль адаптации алгоритмов;
– модуль аварийной сигнализации;
– менеджер программы, управляющий распределе-

нием ресурсов компьютера между перечисленными выше 
модулями.

2 СОУ «Appius LD» (инжиниринговая компания 
«Комбит»)

Система «Appius LD» собирает, обобщает и анализи-
рует все доступные технологические данные и в результате 
выдаёт аварийный сигнал о наличии утечки и её коорди-
нате. Оператор имеет возможность проанализировать тех-
нологические данные, предоставляемые СОУ и на их осно-
вании принять окончательное решение о факте утечки.

Система совмещает в себе волновой, объёмно-балан-
совый методы и метод анализа профиля распределения 
давления.

СОУ «Appius LD» представляет собой технический 
комплекс, состоящий из следующих уровней (рис.3):

Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга трубопровода с применением СОУ «LeakSPY»
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– нижний уровень (средства измерения);
– средний уровень (локальные станции СОУ, располо-

женные на КП трубопровода);
– верхний уровень (сервер СОУ и АрМ СОУ).
Средства нижнего уровня СОУ, выбранные с учётом 

требований к характеристикам системы, обеспечивают 
достоверное измерение технологических параметров.

Локальные измерительные станции собирают тех-
нологические данные, измеренные средствами нижнего 
уровня. С помощью программного обеспечения определя-
ются значения давления, плотности и вязкости жидкости, 
которые учитываются при расчете расходов. Дополни-
тельно учитывается влияние изменения температуры на 
жидкость и геометрические размеры трубы, что очень 
важно для длинных участков трубопровода.

Локальная станция СОУ оснащена проводной или 
спутниковой системой точного времени, которая позво-
ляет с высокой точностью синхронизовать локальные 
станции.

Из собранных данных формируются информационные 
пакеты, снабженные метками времени. Эти пакеты по ка-
налам связи передаются серверу СОУ.

Верхний уровень состоит из сервера СОУ и одного 
или нескольких АрМ СОУ. Обнаружение утечек выпол-

няется ПО сервера СОУ с помощью волнового и объ-
ёмно-балансового методов с учетом эпюр давлений и 
распределения температуры вдоль трубопровода на ос-
нове информации, получаемой от локальных станций. 
Также система может взаимодействовать с СДКУ, ис-
пользуя имеющуюся информацию (статусы линейных 
объектов, показания средств измерения и т.п.) для более 
детального анализа ситуации, что позволяет значительно 
повысить надёжность системы и заметно улучшить её 
точностные характеристики. Сигналы тревоги, значения 
технологических параметров, состояние отдельных эле-
ментов трубопровода отображаются на мнемосхемах 
АрМ СОУ.

В состав системы входит тренажер оператора, базиру-
ющийся на гидродинамической модели трубопровода, ко-
торый позволяет проводить обучение персонала в усло-
виях, максимально приближенных к реальным условиям 
эксплуатации трубопровода.

Характеристики системы могут варьироваться в ши-
роком диапазоне и зависят от состава и точности ис-
пользуемых средств измерения и технологических осо-
бенностей конкретного трубопровода. При оптимальных 
условиях система способна обнаруживать утечки вели-
чиной до 0,5 % от номинального расхода за 2–3 минуты 

Рис. 2. Состав СОУ «LeakSPY»
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и локализовать место образования утечки с точностью до 
100 м.

Кроме обнаружения утечек система «Appius LD» 
также может выполнять следующие аналитические фун-
кции мониторинга трубопровода:

– мониторинг технологического режима перекачки;
– контроль состояния измерительных приборов;
– определение эффективного диаметра трубопровода;
–идентификация характеристик насосных агрегатов.
3 СОУ «Нефтеавтоматика» (ОАО «Нефтеавтома-

тика»)
Система обнаружения утечек появилась в числе про-

дуктов ОАО «Нефтеавтоматика» в 2008 г.
В основе СОУ ОАО «Нефтеавтоматика» легли следу-

ющие методы обнаружения утечек:
– метод материального баланса;
– метод определения утечки по волне давления;
– метод анализа профиля давления по длине трубоп-

ровода;
– метод анализа зависимости расхода и давления.
В состав СОУ, структура которой представлена ниже 

(рис.4), входит следующее оборудование:
1 средства измерений полевого уровня (датчики дав-

ления и температуры, ультразвуковые расходомеры);
2 программно-технический комплекс «Система обна-

ружения утечек»
2.1 линейные измерительные станции (ЛИС) шкаф-

ного исполнения, включающие в себя промышленные 
контроллеры «Modicon» фирмы «Schneider Electric» и 
коммуникационные оборудование, устанавливаемые в на-
чале и конце контролируемого участка;

2.2 АрМ СОУ на основе серверной платформы с про-
граммным комплексом «АрМ оператора системы обнару-
жения утечек в трубопроводах».

Исходными данными анализа в СОУ являются:
– массовый (объёмный) расход потока, температура, 

плотность и вязкость в начале контролируемого участка 
(данные принимаются по цифровым каналам из СИКН);

– давление в начале контролируемого участка с дат-
чиков давления, входящих в состав СОУ;

– объёмный расход, давление и температура в конце 
контролируемого участка с датчиков, входящих в состав 
СОУ.

Данные в начале и конце контролируемого трубопро-
вода принимаются и обрабатываются промышленными 
контроллерами. Далее подготовленная информация пе-
редается по имеющимся на объекте каналам связи в базу 
данных АрМ СОУ.

Информация, поступающая в программный комп-
лекс «АрМ оператора СОУ» в реальном масштабе вре-
мени, проходит предобработку, на основе модели потока в 
трубе обеспечивает непрерывный мониторинг состояния 
потока, диагностику факта и места утечки, а также расчет 
величины утечки.

В основе анализа лежит метод материального баланса, 
заключающийся в сравнении показаний расходомеров в 
начале и конце контролируемого участка.

Небольшие по размеру и быстроразвивающиеся 
утечки обнаруживаются методом анализа волны давления, 
распространяющейся от места утечки при ее образовании. 
Метод волны давления и профиля давления позволяет оп-
ределять место образования утечки.

Рис. 3. Структурная схема системы обнаружения утечек «Appius LD»

Технические науки
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Метод зависимости расхода и давления позволяет оп-
ределять утечки при переходных режимах.

4 «Инфразвуковая система мониторинга трубопро-
водов» (ООО «НПФ «ТОрИ»)

Система «ИСМТ» применяется для нефтепроводов, 
продуктопроводов, газопроводов.

Основные функции «ИСМТ»:
– обнаружение утечек;
– локация внутритрубных устройств;
– видеонаблюдение;
– регистрация дефектов.
При обнаружении утечек определяются местополо-

жение и интенсивность утечек из трубопровода. При ло-
кации внутритрубных устройств выполняется непре-
рывный дистанционный контроль местоположения, 
измерение скорости движения, определение расчётного 
времени прихода очистных устройств, диагностических 
снарядов, поршней-разделителей, других устройств. Ви-
деонаблюдение осуществляется в местах установки обо-
рудования на трубопроводе. Осуществляется регистрация 
геометрических дефектов стенки трубопровода.

результаты работы отображаются в реальном мас-
штабе времени на дисплее компьютера диспетчера уп-
равления трубопроводом с привязкой к географической 
карте, технологическим схемам, картам высотного поло-
жения трубопровода над уровнем моря.

Полный перечень реализуемых функций, а также до-
стигаемые при этом параметры, например, точность оп-
ределения местоположения утечки и чувствительность к 
её производительности, уточняются на стадии разработки 
рабочего проекта и зависят от технических характеристик 
участка трубопровода.

Система «ИСМТ» включает:
– модули первичного сбора и обработки данных типа 

МПП и МОПС, монтируемые на трубопроводе;
– систему транспорта данных;
– программное обеспечение, устанавливаемое на ком-

пьютере диспетчера участка трубопровода (компьютере 
управления).

Ниже приведена структурная схема построения сис-
темы «ИСМТ» для участка с четырьмя трубопроводами 
(рис.5).

Следует отметить, что архитектура построения сис-
темы «ИСМТ» позволяет практически неограниченно 
наращивать число подключаемых участков, обеспечивая 
контроль разветвлённой сети трубопроводов с помощью 
одного компьютера управления. На компьютере при этом 
появляется соответствующая географическая карта сети 
трубопроводов с индикацией состояний контролируемых 
функций на каждом из её участков. Такой интерфейс поз-
воляет максимально разгрузить диспетчера. При появ-
лении информации для одного из контролируемых учас-

Рис. 4. Структурная схема СОУ ОАО «Нефтеавтоматика»
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Рис. 5. Структурная схема построения системы «ИСМТ»

Рис. 6. Отображение информации в «ИСМТ»

Технические науки
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тков система «ИСМТ» оповещает диспетчера световым 
и, при необходимости, звуковым сигналом.

Программное обеспечение (ПО) «ИСМТ» состоит из 
трёх уровней. Первый уровень обеспечивает работу мо-
дулей МПП, установленных на трубопроводе, и транс-
порт данных в модули МОПС. Второй уровень ПО обес-
печивает обработку данных и транспорт результатов 
обработки от модулей МОПС до компьютера управления. 
Третий уровень ПО отвечает за отображение полученной 
информации на компьютере управления (рис.6).

Программное обеспечение «ИСМТ» отличается мо-
дульностью, что позволяет выполнять настройку разных 
конфигураций системы, обеспечивая её работу для 
сложных разветвлённых сетей трубопроводов.

В состав ПО системы входит программа настройки, 
позволяющая специалистам Заказчика самостоятельно 
изменять конфигурацию каналов связи и выполнять на-
стройку системы при изменении условий эксплуатации 
трубопроводов.

Встроенные средства самодиагностики и дистан-
ционного контроля позволяют свести к минимуму за-
траты на текущее обслуживание «ИСМТ», повышают 
надёжность её работы. Это особенно актуально в связи 
со значительной удаленностью модулей от насосных 
(компрессорных) станций, большой протяженностью 
трубопроводов, их разветвленной сетью, а также увели-
чивающимися для трубопроводов объёмами аппаратно-
программных средств диагностики и управления техноло-
гическими процессами.

В вышеописанных системах используются различные 
методы обнаружения утечек на трубопроводах. Наиболее 
перспективными, на данный момент, являются системы, 
использующие инфразвуковой мониторинг трубопровода, 
и как следствие, в ближайшем будущем такие системы 
начнут вытеснять существующие системы обнаружения 
утечек. Однако у систем инфразвукового мониторинга 
есть существенный минус: необходимость устанавливать 
дополнительное оборудование на трубопроводе.

Литература:

1. Глушков Э.И., Аскаров р.В. Системы обнаружения утечек нефти в трубопроводах – новая продукция ОАО 
«Нефтеавтоматика» // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. М.: ВНИ-
ИОЭНГ. 2009. №4. С. 19–20.

2. Система обнаружения утечек Appius LD. Общее описание. – 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.
kombit.ru/content/view/32/49/ (дата обращения: 05.12.2010).

3. Параметрическая система обнаружения утечек LeakSPY. – 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://energoav-
tomatika.com/products/?base=&news=0 (дата обращения: 14.12.2010).

4.  Инфразвуковая система мониторинга трубопроводов. – 2010 [Электронный ресурс]. URL: http://www.torinsk.
ru/functions.html (дата обращения: 01.12.2010).

 Инфракрасный фотоприёмник, работающий при наличии фонового освещения
Садуллаев А.Б., кандидат физико-математических наук, доцент

Каршинский инженерно-экономический институт (Узбекистан)

Как известно из литературных данных [1–5], регис-
трация слабой интенсивности инфракрасного излу-

чения является одной из основных проблем в области 
оптоэлектроники. Чувствительность существующих ин-
фракрасных фотоприёмников, работающих в основном 
на изменение фотосопротивления материала [1–5], не-
достаточна для регистрации низкой интенсивности инф-
ракрасного излучения. Не все фотоприёмники могут ре-
гистрировать инфракрасные излучение при наличии 
фонового (интегрального) освещения. В настоящее время 
во многих областях науки и техники требуются высоко-
чувствительные инфракрасные фотоприёмники, работа-
ющие при наличии достаточной интенсивности фонового 
освещения.

В связи с этим целью данной работы явилось изучение 
фотоэлектрических свойств сильно компенсированного 

кремния легированного марганцем с максимальной кон-
центрацией электроактивных атомов в условиях сильной 
компенсации и возможности создания принципиально 
новых видов инфракрасных фотоприёмников, регистри-
рующих слабые потоки инфракрасного излучения при на-
личии достаточной интенсивности фонового освещения.

Для исследования в качестве исходного материала ис-
пользован промышленный монокристаллический кремний 
КДБ-1, с концентрацией бора NB=2·1016 см-3. Сильно 
компенсированные материалы p-Si<B,Mn> с удельными 
сопротивлениями ρ=102÷2·105 Ом×см получали с по-
мощью диффузии атомов марганца из газовой фазы [8] .

Спектральная зависимость фотопроводимости опреде-
лялась на установке ИКС-21, в температуре Т=77 К при 
наличии фонового освещения. Фоновое освещение созда-
валось обычным интегральным освещением различной 
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интенсивности. После установления стационарного зна-
чения фонового фототока, снималась спектральная при-
месная фотопроводимость в области инфракрасного излу-
чения hn =0.2÷1.1 эВ.

Для исследования удельного сопротивления на коэф-
фициент чувствительности материала нами исследовано 
спектральная зависимость фотопроводимости образцов 
с различными удельными сопротивлениями при наличии 
постоянного интегрального освещения. Из рисунка (рис. 
1, крив. 1,2,3) видно, что независимо от удельного сопро-
тивления образцов p-Si<B,Mn> значения фототока прак-
тически не меняются в интервале энергии падающих фо-
тонов hn=0.2÷0.4 эВ а, начиная с hn≥0.4 эВ происходит 
уменьшение фототока достаточно резко, т.е. имеет место 
инфракрасное гашение фотопроводимости [7]. Следует 
отметить, что в сильно компенсированных образцах p-
Si<B,Mn> с удельным сопротивлением ρ≈2·105 Ом×см, 
с увеличением энергии фотонов в интервале hn=0.4÷0.48 
эВ фототок уменьшается. Это гашение имеет своё макси-
мальное значение при hn=0.47÷0.48 эВ. При этом крат-
ность гашения, т.е. уменьшение фототока относительно

значения фонового тока ( , где IФ – зна-

чение фонового фототока, IФ+ИК – значение фототока

при дополнительном освещении инфракрасным светом) 
достигает 5÷6, порядков, т.е. всего в интервале энергии 
фотонов инфракрасного света hn=0.4÷0.48 эВ фототок 
уменьшается на 5÷6 порядков. Дальнейшее увеличение 
энергии фотонов инфракрасного света приводит к умень-
шению кратности гашения, а при hn=0.57 эВ значении 

фонового фототока восстанавливается, т.е. процесс инф-
ракрасного гашения фотопроводимости прекращается и 
затем, независимо от наличия достаточного значения фо-
нового света (фонового фототока), начиная с hn≥0.57 эВ, 
наблюдается существенная примесная фотопроводимость. 
Таким образом, в интервале hn=0.4÷1.1 эВ наблюдается 
достаточно высокая чувствительность этих образцов инф-
ракрасного света при наличии фонового (интегрального) 
освещения.

результаты исследования показали, что в интервале 
энергии фотонов hn=0.4÷0.48 эВ (где, в образцах p-
Si<B,Mn> с удельным сопротивлением ρ≈2·105 Ом×см 
кратность гашения составляет 6 порядков) с уменьше-
нием удельного сопротивления материала кратность га-
шения уменьшается, и энергия, соответствующая мак-
симальному значению гашения (крив. 1,2,3) смещается 
в сторону больших энергий. Также следует отметить, что 
такая сильная спектральная зависимость и аномально 
глубокое инфракрасное гашение фотопроводимости име-
ется в интервале значение фототока IФ = 10-8÷5•10-3 A, 
т.е. в достаточно широком интервале значения фонового 
фототока.

 Инфракрасное гашение фотопроводимости наблюда-
лось во многих фоточувствительных полупроводниковых 
материалах [6,7], однако столь глубокое инфракрасное 
гашение фотопроводимости (где кратность гашения со-
ставляет 6 порядков) как нами известно, ещё не обнару-
жено ни в одном полупроводниковом материале.

На рис.2 представлен спектр инфракрасного гашения 
фотопроводимости в образцах p-Si<B,Mn> с удельным 
сопротивлением ρ≈2·105 Ом×см при наличии постоян-
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Рис. 1. Спектральная зависимость фотопроводимости в образцах р-Si<В,Mn> при Т=77 К, Е=20 В/см.
1. ρ≈2·105 Омсм, 2.ρ≈5·104 Омсм, 3. ρ≈4·103 Омсм.
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ного значения фонового тока при различной интенсив-
ности (мощности).

Интенсивность инфракрасного излучения управля-
лась с помощью эталонного фильтра. Как видно из ри-
сунка (крив. 1,2,3,4), с уменьшением интенсивности ин-
фракрасного излучения начало и положение максимума 
гашения практически не меняется, а конец гашения слабо 
смещается в сторону меньшей длины волны инфракрас-
ного подсветка. Установлено, что в зависимости от зна-
чения фонового тока минимальная пороговая мощность 
инфракрасного излучения составляет

результаты исследования показали, что в зависимости 
от значения фонового тока инфракрасное гашение фото-
проводимости в сильно компенсированном кремнии леги-
рованном марганцем p-Si<B,Mn> с удельным сопротив-
лением ρ≈2·105 Ом×см имеется в интервале температур 
Т=77÷180 К, т.е. температурная область работы таких 
фотоприёмников составляет Т=77÷180 К.

Определено оптимальное удельное сопротивление ком-
пенсированного кремния легированного марганцем для ре-
гистрации минимальной мощности инфракрасного излу-
чения при наличии максимального значения интенсивности 
фонового света, а также экспериментально определены ос-
новные параметры таких фотоприемников в зависимости 
от удельного сопротивления самого материала.
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Рис. 2. Спектральная зависимость фотопроводимости в образцах р-Si<В,Mn> с удельным сопротивлением ρ≈2·105 
Ом×см при Т=77 К, Е=20 В/см, мощность инфракрасного излучения; 
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Оптимизация сайта с помощью выявления связанных структур
Сорокин А.В., аспирант; Белим С.В., доктор физико-математических наук, доцент  

 Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

 Скорость доступа к информации определяется не 
только пропускной способностью каналов связи, но 

и структурой связей. Другими словами способ хранения 
данных существенно сказывается на скорости предостав-
ления информации пользователю. Количество и архитек-
тура связей начинают играть определяющую роль при 
низкой пропускной способности линий связи.

рассмотрим информационную структуру, состоящую 
из набора связанных текстов, которую принято называть 
web-сайтом. Поставим задачу повышения информатив-
ности отдельных страниц с помощью выделения наиболее 
сильно связанных данных. Информация, отображаемая 
на страницах web-сайта, может быть разбита на два вида 
по способу представления. Первая часть (статическая), 
представляет собой html-страницу с заранее четко опреде-
ленным форматом текста и содержанием. Вторая часть (ди-
намическая) формируется в процессе функционирования 
сайта по определенному алгоритму. Связь между страни-
цами осуществляется с помощью гиперссылок. Будем счи-
тать, что количество переходов между страницами прямо 
пропорционально количеству гиперссылок. Это предпо-
ложение выполняется не всегда строго, так как предпола-
гает, что сайт организован «разумно», то есть присутствие 
каждой гиперссылки оправдано необходимостью перехода. 
На любом сайте можно выделить группы страниц наиболее 
тесно связанные друг с другом и слабее связанные с осталь-
ными страницами. Для повышения информативности сайта 
и удобства пользования им в ряде случаев имеет смысл 
объединить информацию, находящуюся на разных стра-
ницах. Поискам возможных алгоритмов автоматической 
оптимизации сайтов и посвящена эта статья.

Статические и динамические части страниц предъяв-
ляют разные требования к используемым алгоритмам. 
Оптимизация статических страниц может быть осущест-
влена с использованием «медленного» алгоритма полного 
перебора с получением точного ответа. Динамическая же 
часть сайта должна оптимизироваться «быстрым» алго-
ритмом с возможным понижением точности решения. Для 
решения задачи оптимизации удобно использовать пред-
ставление сайта в виде ориениторованного графа.

Во многих ориентированных графах проявляется 
свойство образования связанных структур (community 
structure). Это свойство иногда называют кластеризацией, 
однако мы не будем пользоваться этим термином, так 
как его принято использовать несколько в ином смысле. 
Термин «связанные структуры» первоначально появился 
при исследовании социальных сетей и в дальнейшем по-
лучил распространение на другие аналогичные сети. Мы 
по аналогии с работами [1,2,3,4] под связанными струк-
турами будем понимать подмножество вершин связанных 

между собой сильнее, чем с остальными вершинами графа. 
В данном определении недостаточно четко выглядит по-
нятие «сильнее связаны». В различных сетях для характе-
ристики величины связи вводятся разные функции.

На сегодняшний день разработано несколько подходов 
к поиску связанных структур:

1. Полный перебор состоит в выделении подмножеств 
вершин и вычислении функции силы связности соответс-
твующей структуры. Этот подход имеет одно преиму-
щество – алгоритм является точным. Однако, как легко 
понять, сложность алгоритма растет экспоненциально с 
увеличением числа вершин, в силу чего алгоритм стано-
вится не пригодным для достаточно больших графов.

2. Иерархическая кластеризация дает более быс-
трый алгоритм, однако, не всегда правильный ответ [3,4]. 
Метод состоит в том, что сначала вычисляются вес связи 
для каждой пары вершин. Затем строится многоуровневое 
дерево, листьями которого являются исходные вершины. 
На первом шаге построения дерева появляется новая вер-
шина связанная дугами с двумя наиболее сильно связан-
ными между собой вершинами. Далее в исходном графе 
образуется стяжка двух вершин выделенных ранее при 
построении дерева. Таким образом, в графе две вершины 
заменяются одной, которая наследует все связи с осталь-
ными вершинами. То есть, если у одной из вершин, по-
павших в стяжку, была дуга к какой-либо вершине, то она 
будет и в новом графе. Далее задача образования стяжки 
из двух вершин решается в новом графе и так далее. По-
лученное многоуровневое дерево в социологии получило 
название дендрограммы [4].

3. Генетические алгоритмы [5, 6] были разработаны 
именно для больших графов и используют метод анало-
гичный построению многоуровневого дерева. Вероят-
ность правильного разбиения графа на связанные струк-
туры при этом, как и следовало ожидать, еще ниже, чем 
во втором случае.

1. Модель сайта

Для оптимизации сайта проведем его моделирование 
с помощью ориентированного взвешенного графа. Вер-
шины графа будут соответствовать страницам сайта, а 
дуги связям в виде гиперссылок. Припишем веса как 
дугам так и вершинам графа. Вес дуги будет определяться 
количеством гиперссылок от одной страницы к другой, а 
вес вершины количеством гиперссылок на саму себя. То 
есть вес вершины вычисляется как вес петель с концами 
в этой вершине.

Будем описывать построенные графы с помощью мат-
рицы смешения E, предложенной в работе [2]. Элементы 

Технические науки



51Февраль, 2011  г.  .  Том I  .  № 2 (25)  .  «Молодой учёный» Технические науки

матрицы смешения задаются следующим образом. Диаго-
нальный элемент Eii показывает вес вершины с номером 
i (vi). Элемент Eij (i ¹j) показывает величину связи вер-
шины vi с вершиной vj. Как показано в работе [2], более 
удобным является приведенный вид матрицы смешения 
e=E/m, где m=å Eij. В приведенной матрице смешения 
элемент eij показывает долю веса заданного ребра в 
общем весе графа. В дальнейшем под матрицей смешения 
будет пониматься именно приведенный вид. Легко уви-
деть, что åeij=1. Способы задания матрицы смешения 
могут быть разными и зависят от алгоритма определения 
величины связи вершин. Так в работе [2] в качестве вели-
чины связи двух вершин используется вес связывающего 
их ребра. При этом вес вершины можно трактовать как 
суммарный вес петель с концами в этой вершине. В ра-
боте [7] в качестве величины связи двух вершин исполь-
зуется сумма весов всех путей в графе, ведущих из одной 
вершины в другую с весовыми коэффициентами, завися-
щими от длины пути. Влияние способа построения мат-
рицы смешения на выявление связанных структур до сих 
пор остается не до конца исследованным.

Как уже была сказано во введении, для выявления свя-
занных структур необходимо определить некоторую фун-
кцию от элементов матрицы смешения, численно опре-
деляющую «силу» связности. Будем считать, что такая 
функция задана при постановке задачи и будем обозначать 
ее Q(e) и называть мерой связности. В ряде работ было 
предложена несколько функций меры связности вершин.

1. Метод парных корреляций был предложен в работе 
[8] и состоит в вычислении коэффициентов Жаккарда и 
индексов ранда для пар вершин, взятых из различных под-
графов исходного графа.

2. Метод кластеризации, основанный на метрике Дон-
гена [9].

3. Теоретико-информационный подход [10, 11], рас-
сматривающий меру связности как интенсивность обмена 
информацией. Далее на основе вычисления взаимной эн-
тропии выделяются связанные структуры, внутри которых 
обмен информацией происходит интенсивнее, чем с ос-
тальными вершинами.

4. Метод Ньюмана, исследованный в работах [2, 3, 4]. 
В качестве меры связанности используется величина:

 

, где 

 

, 
 
.

Выбор функции меры связанности графа зависит от 
постановки задачи. В данной работе в качестве функции 
Q(e) мы будем сначала использовать выражение, пред-
ложенное в работах Ньюмана, а затем рассмотрим неко-
торые его модификации.

2. Задача поиска связанных структур

Определим более строго процедуру образования свя-
занной структуры в графе. Начнем с алгоритма образо-
вания стяжек, как преобразования графа G в граф G1. 

Выделим в графе G подграф G' и заменим все входящие 
в него вершины одно вершиной, при этом вершины под-
графа G\G' остаются неизменными. Образованная вер-
шина связана дугами с теми вершинами графа G1, с ко-
торыми были связаны вершины, вошедшие в стяжку. Вес 
вершины, вошедшей в стяжку равен сумме весов вершин 
и дуг, вошедших в стяжку. При этом, если граф не ориен-
тированный, то при образовании стяжки каждую дугу за-
меняем двумя дугами с противоположной ориентацией и 
одинаковым весом.

Под связанной структурой будем понимать подграф ис-
ходного графа, который при образовании из него стяжки 
максимизирует меру связанности графа Q(e). Будем раз-
личать две задачи выявления связанных структур – час-
тную и общую.

Частная задача: Поиск связанной структуры в ис-
ходном графе, включающей в себя заданную вершину.

Общая задача: Выявление всех связанных структур в 
графе.

Задачи выявления связанных структур в графах в данной 
работе решалась с помощью компьютерного эксперимента. 
рассматривались взвешенные графы с различным коли-
чеством вершин. Для каждого размера графа случайным 
образом генерировалось по 100 матриц смешения. После 
чего решалась задача выявления связанных структур.

Достаточно сложным является вопрос, является ли 
частная задача частью общей задачи. То есть всегда ли 
связанная структура, образованная при решении частной 
задачи, сохранится при решении общей задачи. Для про-
верки этой гипотезы был проведен компьютерный экс-
перимент. Последовательно для всех вершин графа ре-
шалась частная задача. Затем для всего графа решалась 
общая задача и проверялось все ли связанные структуры, 
полученные при решении частных задач, присутствуют в 
решении общей задачи.

Как легко видеть, точный алгоритм, построенный на 
полном переборе, имеет экспоненциальную сложность. 
Поэтому возникает задача построения других алгоритмов, 
дающих точное решение задачи либо решение, близкое к 
точному. рассмотрим следующий «жадный» алгоритм ре-
шения частной задачи для вершины v:

1. Ищем вершину v1, связанную с v дугой, которая 
при образовании стяжки с v дает наибольшее увеличение 
меры связности Q.

2. Образуем стяжку из вершин v1 и v, обозначаем ее 
через v и переходим к пункту 1.

3. Пункты 2 и 3 повторяем до тех пор, пока существуют 
вершины, стяжка с которыми увеличивает Q.

Для определения эффективности «жадного» алгоритма 
был проведен компьютерный эксперимент решения час-
тной задачи поиска связанных структур с помощью «жад-
ного» алгоритма и точного алгоритма (перебора).

«Жадный» алгоритм решения общей задачи поиска 
связанных структур выглядит следующим образом:

1. Выбираем одну из вершин графа и решаем для нее 
частную задачу поиска связанных структур.
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2. В графе, полученном в результате стяжки связанной 
структуры из первого пункта, выбираем вершину, от-
личную от выбранной ранее, и для нее решаем частную 
задачу поиска связанных структур.

3. Повторяем пункт 2 до тех пор, пока все вершины 
не будут определены в связанные структуры (связанные 
структуры могут содержать и одну вершину).

На рисунке 1 приведены сравнительные результаты 
компьютерного эксперимента. Тест 1 показывает процент 
случаев, в которых решение частной задачи присутствует 
в решении общей задачи для матриц различного размера. 
Тест 2 демонстрирует процент совпадения решений час-
тной задачи поиска связанных структур «жадным» алго-
ритмом и полным перебором.

результаты компьютерного эксперимента показывают, 
что объединение в связанные структуры, выгодное одной 
вершине не всегда выгодно при полном разбиении графа 
на связанные структуры (тест 1). Отсюда следует, что ре-
шение общей задачи с помощью жадного алгоритма не 
всегда будет совпадать с точным решением. Жадный ал-
горитм не всегда приводит к точному решению частной за-
дачи выявления связанных структур (тест 2). Однако учи-
тывая, что в случаях не совпадения решений отклонение 

меры связанности Q, жадного алгоритма от точного ал-
горитма составляет не более 20%, можно считать, что 
«жадный» алгоритм дает хороший результат не уступа-
ющий в точности другим приближенным методам [11].

Заключение

Программный комплекс, разработанный на основе из-
ложенных выше алгоритмов, позволил выявлять стра-
ницы сайта, которые рекомендуется объединять для по-
вышения информативности. Тестирование в реальных 
условиях показало, что для любого достаточно большого 
сайта программа выдает рекомендации на не менее чем 
три объединения. В одном случае рекомендовалось объ-
единить сразу пять страниц.

Данный программный комплекс также был исполь-
зован для анализа существующих компьютерных сетей 
пяти средних предприятий. В качестве вершин использо-
вались рабочие станции, а в качестве связей линии ком-
муникаций. Вес дуг определялся по интенсивности обмена 
информацией в течение недели, которая определялась на 
основе служебных log-файлов. Связь определялась на ос-
нове IP-адресов.

Рис. 1. Результаты компьютерного эксперимента
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Целестин – природный сульфат стронция, использу-
емый для получения различных солей этого редкого 

металла, применяемых в современных отраслях техники: 
в производстве цветных телевизоров, люминофоров, 
электронике, пиротехнике, металлургии и др. В насто-
ящее время, несмотря на многообразие стронциевых со-
единений только два его природных минерала – целестин 
и стронцианит (карбонат стронция) являются промыш-
ленными. Однако промышленные скопления его встреча-
ются сравнительно редко. Наиболее богатыми по запасам 
целестина являются месторождения на территории Юго-
Восточного Туркменистана, сосредоточенные, главным 
образом, в Говурдак-Койтендагском геологическом 
районе. Это в первую очередь крупные месторождения 
целестина – Арикское, Сакыртминское и др.[1]. По мине-
ралогическому и химическому составу руда является бла-
гоприятной для промышленного освоения и не содержит 
вредных примесей. руда состоит в основном из вмеща-
ющей породы доломита и целестина с содержанием их в 
среднем около 80% и 20% соответственно. Вмещающая 
порода — доломит – природный (СаСO3·MgCO3) также 
является ценным сырьём для производства ряда хими-
ческих продуктов – солей кальция, магния, извести, угле-
кислого газа и др.[2].

В связи с этим нами изучена возможность получения 
высококачественного концентрата из целестиновых руд 

Арикского месторождения путем их химического обога-
щения растворами азотной кислоты.

руда представляла собой так называемую технологи-
ческую пробу, состоящую из целестина и пустой породы 
различного размера частиц. размеры отдельных кусков 
достигали в поперечнике 20–25 см. Целестин содер-
жался в основном в виде мономинеральных кристаллов 
и включений в пустой породе. Морфологически целести-
новые агрегаты весьма разнообразны: линзовидные, не-
правильные, округлые и т.д. Мелкие кристаллы целестина 
или прозрачны и бесцветны, или имеют слабый голубо-
ватый оттенок. Но в массе они белые, светло-серые, кре-
мовые, изредка бурые от присутствия в них соединений 
железа.

Для химического анализа мономинерального целес-
тина использовались отобранные пробы целестина, ви-
зуально не содержащие примесей посторонних веществ. 
результаты анализа приведены в таблице 1.

Как показывают аналитические данные, мономине-
ральный целеcтин практически целиком состоит из SrSO4, 
так как содержание в нем SrO и SO3 ( в сумме – 96,68%) 
почти соответствует их стехиометрическим значениям в 
сульфате стронция. Примеси СаО и МgО весьма несу-
щественны и присутствуют в виде карбоната.

Для изучения химического и минералогического со-
ставов целестиновой руды партии в количестве около 300 
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Химическое обогащение целестиновых руд Арикского месторождения 
Туркменистана

Ханбердыева Б., аспирант 
Научный руководитель – Евжанов Н., доктор технических наук, профессор

Туркменский политехнический институт

Таблица 1. Химический состав мономинерального целестина, масс.%

Показатель
Компонент Потери при 

прокаливанииSO3 CaO MgO SrO SiO2 Al2O3

Содержание 43,00 0,17 0,42 55,68 0,20 не обнаружено 0,82
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кг подвергали дроблению, а потом измельчению в ша-
ровой мельнице до класса крупности не более 5–6 мм. 
Затем всю массу тщательно перемешивали и отбирали на 
анализ усредненную пробу. результаты анализа приве-
дены в таблице 2.

Данные таблицы свидетельствуют, что руда характери-
зуется высоким содержанием SrO, CaO, МgО, CO2, SO3 
и весьма незначительными примесями других веществ. 
Соотношение содержания SrO и SО3 отвечает их стехио-
метрическими значениям в сульфате стронция. Это озна-
чает, что SrО и SO2 представлены в руде в виде целес-
тина. Количественные соотношения между CaO, MgO 
и CO2 соответствуют стехиометрической кратности в их 
карбонатах. Следовательно, пустая порода данной руды 
практически состоит из карбонатов кальция и магния; со-
держание прочих веществ – 1,70%. Это подтверждается 
также данными термического анализа мономинеральной 
пустой породы, полученными с помощью дериватографа 
системы Ф.Паулик, И.Паулик и Л.Эрдей. Скорость на-
грева печи составляла 12 º/мин; нагрев проводился в те-
чение 100 мин (до температуры 1000°). Для анализа бра-
лась навеска пустой породы массой 0,53 г. Эталоном 
сравнения служила Al2O3, не дающая термического аф-
фекта в пределах температур от 20 до 1200°. Полученные 
термограммы пустой породы приведены на рис.1.

Рис. 1. Термограмма пустой породы

Нa дифференциальных кривых нагревания наблюда-
ются один слабый и два ярко выраженных эндотерми-
ческих эффекта при температурах 660°, 762 и 916°. Две 
последние соответствуют температурам полной терми-
ческой диссоциации карбонатов магния и кальция в доло-
мите. Следовательно, весь MgCO3 и часть CaCO3 в пустой 
породе заключены в доломите MgCO3 CaCO3. Остальная 
часть CaCO3 в пустой породе, не заключенная в доломите, 
находится в виде кальцита.

На основании приведенных данных, а также резуль-
татов химического анализа в таблице 3 представлен мине-
ралогический состав технологической целестиновой руды.

Как видно из таблицы, руда состоит в основном из це-
лестина и доломитовых известняков. Вредные примеси в 
виде кремнекислоты и барита, сказывающиеся отрица-
тельно на качестве целестиновых концентратов, отсутс-
твуют. Установленные спектральным методом примеси 
микроэлементов содержатся в количествах ниже клар-
ковых, и практического значения не имеют.

Как видно из приведенных данных целестиновая руда 
состоит в основном из известняковых пород и целестина. 
Для получения из этой руды концентрата целестина, со-
держащего не менее 95% SrSO4, требуется обогащение 
исходной руды. Для обогащения руды нами использова-
лись химические способы, основанные на растворении 
пустой породы – доломита растворами минеральных 
кислот. Как известно, доломит и кальцит активно взаимо-
действует с растворами азотной, соляной и серной кислот. 
Целестин же в них в обычных условиях реагирует крайне 
слабо. Естественно предположить, что при обработке 
этими кислотами пустой породы будет иметь место селек-
тивное разложение доломита и кальцита. Однако при оп-
ределенных условиях в зависимости от концентрации кис-
лоты, размера частиц руды, продолжительности процесса, 
температуры, значения Ж:Т, возможно повышение рас-
творимости также и целестина. Поэтому возникает необ-
ходимость разработки оптимальных условий химического 
обогащения, обеспечивающих максимальное разло-
жение пустой породы с минимальными потерями целес-
тина. При этом важно, чтобы продукты, полученные при 
разложении пустой породы, представляли интерес для их 
использования в практических целях. Это может обеспе-

Таблица 2. Химический состав целестиновой руды, масс.%

Показатель
Компонент

CO2 SO3 CaO MgO SrO SiO2 Fe2O3 Al2O3 TiO2 Na2O
Содержание 34,75 10,80 24,95 13,80 13,90 1,55 0,07 не обнаружено не обнаружено 0,08

Таблица 3. Минералогический состав целестиновой руды

Показатель Целестин Доломит Кальцит Прочие
Содержание, % 24,60 62,87 10,38 2,15

Удельный вес, г/см3 3,82–3,92 2,62–0,15 2,71–2,94 -
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чить комплексное и безотходное использование исход-
ного сырья. Исходя из этого, нами для химического обо-
гащения выбрана азотная кислота. При этом между рудой 
и раствором HNO3 будет протекать следующая реакция:

SrSO4 + CaCO3 · MgCO3 + 4HNO3 = 
кристалл

SrSO4 + Ca(NO3)2 + Mg(NO3)2 + 2CO2 + 2H2O
кристалл

Как видно из реакции, под действием азотной кислоты 
должен разлагаться только доломит, а целестин – оста-
ваться в первоначальном состоянии.

После фильтрации полученной суспензии получается 
в отдельности концентрат целестина и раствор, состо-
ящий из нитратов кальция и магния. С целью проверки 
этих процессов проведены следующие опыты. Взяты от-
дельные мономинеральные образцы целестина, доломита 

и их смесь заданного состава. результаты опытов приве-
дены в таблицах 4÷6.

Как видно из приведенных данных, растворимость до-
ломита составляет более 98–99% при концентрации 
HNO3 не ниже 10% (таблица 4). растворимость моно-
минерального целестина во всех концентрациях HNO3 
не превышает 2,20÷2,70% (таблица 5). Следовательно, 
в смеси доломита с целестином можно ожидать селек-
тивное разложение доломита азотной кислотой. Это видно 
из таблицы 6, где приведены результаты обработки смеси 
доломита и целестина растворами HNO3 различной кон-
центрации. Как видно из данных, во всех значениях со-
става смеси минералов степень разложения доломита со-
ставляет более 99%, при этом растворимость целестина 
колеблется в пределах 0,6÷3,3%. Таким образом, рас-
твором азотной кислоты возможно обогатить целести-
новую руду с получением концентрата целестина с содер-

Таблица 4. Результаты обработки мономинерального доломита растворами HNO3
Навеска – 1 г.; температура 20–25ºС, продолжительность обработки 1 час, размеры частиц – 0,25 мм

Концентрация рас-
твора HNO3, %

Стехиометрическое отно-
шение НNO3:Доломит

Количество добавленного 
раствора HNO3

Значение
Ж:Т

Степень раство-
рения, %

гр. мл.
1,0 1,0:1 137,0 136,3 136,3:1 93,3

1,1:1 150,7 149,9 149:1 96,1
3,0 1,0:1 45,6 44,7 44,7:1 97,1

1,1:1 50,2 49,2 49:1 97,9
6,0 1,0:1 22,8 22,1 22,1:1 98,0

1,1:1 25,1 24,3 24,3:1 98,5
8,0 1,0:1 17,1 16,3 16,3:1 97,5

1,1:1 18,8 17,9 17,9:1 98,0
10 1,0:1 13,7 13,02 13,02:1 97,9

1,1:1 15,1 14,3 14,3:1 99,0
20 1,0:1 6,85 6,14 6,14:1 98,9

1,1:1 7,5 6,7 6,7:1 98,9
30 1,0:1 4,56 3,88 3,88:1 98,1

1,1:1 5,0 4,3 4,3:1 99,9
40 1,0:1 3,42 2,74 2,74:1 98,9

1,1:1 3,8 3,0 3,0:1 99,9

Таблица 5. Результаты обработки мономинерального целестина растворами HNO3
Навеска – 2 г; температура 20–25ºС, продолжительность обработки 1 час, размеры частиц – 0,25 мм.

Стехиометрическое отношение HNO3:Доломит = 1:1

Концентрация рас-
твора HNO3, %

Количество добавленного раствора HNO3 Значение
Ж:Т

Степень раство-
рения, %гр. мл.

1 137,0 136,3 68,15:1 2,20
3 45,6 44,9 22,45:1 2,33
6 22,8 22,2 11,1:1 2,38
8 17,1 16,4 8,2:1 2,45

10 13,7 13,0 6,5:1 2,50
20 6,8 6,1 3:1 2,60
40 3,42 2,75 1,37:1 2,70
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жанием SrSO4 более 98% и выходом не менее 96–97%. 
Он отвечает требованиям, предъявляемым для перера-
ботки целестина на соли стронция путем вскрытия хими-
ческими методами.

Получаемый как побочный продукт – раствор нит-
ратов Ca и Mg может быть использован как сложное 

азотное удобрение или же для получения индивиду-
альных соединений кальция и магния известными мето-
дами [3].

Таким образом, достигается комплексное и безот-
ходное использование исходной целестиновой руды путем 
ее химической обработки растворами азотной кислоты.

Таблица 6. Результаты обработки смеси целестина и доломита заданного состава растворами HNO3 
различной концентрации

Навеска – 10 г; температура 20–25ºС, продолжительность обработки 25 мин., размеры частиц – 0,25 мм.
Стехиометрическое отношение HNO3: Доломит = 1:1

Состав руды
Доломит+Целестин,

%

HNO3 Значение
Ж:Т

Степень растворения, %
% мл. доломита целестина

20+80 7,0 36,9 3,69:1 99,1 0,6
40+60 15,0 33,0 3,3:1 99,5 0,9
60+40 20,0 36,1 3,61:1 99,4 1,4
80+20 20,0 48,1 4,81;1 99,4 3,3
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Необходимость и организация учета светового давления на поверхность 
космического аппарата

Шилко И.И., аспирант
Сибирский государственный аэрокосмический университет им.академика М.Ф. Решетнева

Описывается необходимость учета действующего на поверхность КА давления солнечного света и тепло-
вого излучения Земли. Рассматривается необходимость более точного определения характерной площади КА 
и её применение. Описывается технология расчета характерной площади современных КА, создание модели 
поверхности КА и формирование на её основе исходных данных. Оценивается возможность ускорения вычис-
лительного процесса и варианты развития технологии расчета.

ключевые слова: давление света, характерная площадь, модель поверхности, коэффициент отражения, 
элементарная площадка, направление падения света, тепловое излучение Земли, затенение, ускорение вы-
числительного процесса.

I. Shilko

The Necessity and Organization of the Light Pressure on the Satellite Surface Accout

The necessity of a sunlight pressure and the Earth heat emission, acting on a satellite surface recording is presented. 
The necessity of the characteristic satellite area more exact definition and its application are considered. The modern 
satellites characteristic area calculating method, the satellite surface model creation and the initial data formation 
on its basis are described. The possibility of the computing process acceleration and the alternatives of the calculating 
method development are estimated.

Keywords: light pressure, characteristic area, surface model, reflection factor, elemental area, incidence of light di-
rection, the Earth heat emission, shading, computing process acceleration.
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 развитие отечественной спутниковой радионавигаци-
онной системы (СрНС) ГЛОНАСС имеет уже прак-

тически сорокалетнюю историю, начало которой поло-
жено, как чаще всего считают, запуском 4 октября 1957 
г. в Советском Союзе первого в истории человечества ис-
кусственного спутника Земли (ИСЗ). Измерения допле-
ровского сдвига частоты передатчика этого ИСЗ на пункте 
наблюдения с известными координатами позволили опре-
делить параметры движения этого спутника.

Обратная задача была очевидной: по измерениям того 
же доплеровского сдвига при известных координатах ИСЗ 
найти координаты пункта наблюдения.

В 1979 г. была сдана в эксплуатацию навигационная 
система 1-го поколения «Цикада» в составе 4-х навига-
ционных спутников (НС), выведенных на круговые ор-
биты высотой 1000 км, наклонением 83° и равномерным 
распределением плоскостей орбит вдоль экватора. Она 
позволяет потребителю в среднем через каждые полтора-
два часа входить в радиоконтакт с одним из НС и опреде-
лять плановые координаты своего места при продолжи-
тельности навигационного сеанса до 5 ... 6 мин.

В ходе испытаний было установлено, что основной 
вклад в погрешность навигационных определений вносят 
погрешности передаваемых спутниками собственных 
эфемерид, которые определяются и закладываются на 
спутники средствами наземного комплекса управления. 
Поэтому наряду с совершенствованием бортовых систем 
разработчиками серьезное внимание было уделено воп-
росам повышения точности определения и прогнозиро-
вания параметров орбит НС[1].

Под эфемеридным обеспечением понимают опре-
деление и прогноз параметров движения всех НС с по-
мощью наземных средств и передачу этой информации 
(«закладка») на НС с целью ее последующей передачи в 
навигационном сообщении потребителям.

Периодически при полете НС в зоне видимости станций 
траекторных измерений (СТИ) происходит наблюдение за 
спутником, что позволяет с помощью координатно-вычис-
лительного центра (КВЦ) определять и прогнозировать 
эфемеридную и другую необходимую информацию. Затем 
эти данные закладывают в память бортовой ЭВМ и пере-
дают потребителям в навигационном сообщении[2].

Высокая точность навигационно-временного обеспе-
чения (НВО) достигается за счет использования сложных 
радиосигналов, излучаемых с НС; правильного выбора 
рабочего созвездия НС, т.е. тех НС, сигналы которых при-
нимаются в обработку при НВО; излучения сигналов с НС 
с достаточной мощностью; использования высокоточной 
информации о параметрах движения НС; оптимизации 
алгоритмов обработки сигналов в аппаратуре потреби-
телей (АП) и рядом других факторов.

Непрерывное высокоточное определение координат 
НС представляет собой сложную задачу.

Координаты НС могут быть определены в общем 
случае либо в подсистеме контроля и управления (ПКУ), 
либо непосредственно на спутнике (самоопределяю-

щиеся НС). При разработке СрНС ГЛОНАСС предпоч-
тение отдано первому подходу. Это связано с тем, что су-
ществуют хорошо апробированные на практике методы и 
средства решения этой проблемы в наземных условиях. В 
современных СрНС управление НС осуществляется с ог-
раниченных территорий и, следовательно, не обеспечива-
ется постоянное взаимодействие сети НС с ПКУ. В связи 
с этим выделяют два этапа решения данной задачи. На 
первом этапе в ПКУ измеряют координаты спутников в 
процессе их пролета в зоне видимости и вычисляют пара-
метры их орбит. Эти данные прогнозируются на фиксиро-
ванные (опорные) моменты времени, например на сере-
дину каждого получасового интервала предстоящих суток, 
до выработки следующего прогноза. Спрогнозированные 
координаты НС и их производные (эфемериды) переда-
ются на НС, а затем в виде навигационного (служебного) 
сообщения — потребителям. На втором этапе в аппара-
туре потребителя по этим данным осуществляется после-
дующее прогнозирование координат НС, т.е. вычисляются 
текущие координаты НС в интервалах между опорными 
точками траектории [2].

Достижение необходимой точности эфемерид навига-
ционных спутников потребовало проведения большого 
объема работ по учету факторов второго порядка малости, 
таких как световое давление прямого и отраженного от 
Земли солнечного света, тепловое излучение Земли, не-
равномерность вращения Земли и движение ее полюсов 
и т.д.

Тема учета светового давления и теплового излучения 
Земли на сегодняшний день весьма актуальна. В сис-
темном проекте на модернизацию системы ГЛОНАСС 
одним из направлений уменьшения уровня не моделиру-
емого ускорения и повышения точности расчета эфеме-
роидной информации является совершенствование учета 
влияния этих факторов.

Возмущающее ускорение jДС космического аппарата 
(КА), вызываемое световым давлением, направлено по 
световому потоку. Его вычисляют согласно зависимости:

                                    
 (1)

где k — коэффициент, зависящий от характера отра-
жения света и распределения теплового излучения по по-
верхности КА; qсв— сила солнечного давления; SM — пло-
щадь миделевого сечения; т — масса КА.

Силу солнечного давления определяют соотношением:

                                    
 (2)

где q0 — световое давление на удаленны земной ор-

биты ( ); cr — средний радиус орбиты 

Земли; r — расстояние КА от Солнца[3].
Величина возмущения, создаваемая любым из этих 

воздействий, зависит от его направления, площади и ко-
эффициента отражения поверхности действия. Во время 
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движения навигационного КА по орбите ориентация его 
корпуса относительно Солнца и солнечных батарей отно-
сительно Земли постоянно меняется. КА имеет сложную 
конструкцию, имеющую ряд подвижных элементов. Вне-
шняя поверхность включает множество элементов с раз-
личными формами и коэффициентами отражения. При 
попадании КА в тень Земли воздействие на него пря-
мого и отраженного солнечного света прекращается. В 
связи с чем происходит постоянное изменение направ-
ления воздействия, а также площадь и структура повер-
хности, на которую оно оказывается. В полутенях ситу-
ация промежуточная. Для учета этих воздействий была 
разработана методика, создана модель поверхности КА 
и реализован программный комплекс (ПК). ПК позво-
ляет рассчитывать реальную площадь проекции КА (ум-
ноженную на коэффициенты отражения незатененных 
элементов) на плоскость, перпендикулярную заданному 
направлению (характерную площадь). Эта площадь ис-
пользуется при учете светового давления и прогнозе век-
тора состояния КА.

В процессе организации расчета реальный КА разби-
вается на заранее подобранные поверхности и фигуры 
с заданием коэффициента отражения материала изго-
товления. Подбор их количества и типа осуществляется 
последовательным приближением с учетом ограничений 
вычислительного процесса и погрешности расчета, не-
обходимой при вычислении величины светового и тепло-
вого давлений. Для осуществления разбиения использу-
ется модель внешней поверхности КА. При её создании 
поверхность КА упрощается, сложные поверхности пред-
ставляются набором простых. Поверхности площадью 
ниже 25мм 2 , а также внутренняя структура КА не учиты-
ваются. Для создания модели была применена САПр вы-
сокого уровня CATIA (Computer Aided Three-dimensional 
Interactive Application) [4].

В модели установлена точка центра масс(ЦМ) КА, к 
которой привязана система координат. Относительно ЦМ 
производятся сборка и измерения всех элементов модели. 
разработка модели поверхности производится в нату-
ральную величину[5].

Модель КА имеет древовидную структуру. В её основе 
лежит сборка, состоящая из двух больших подсборок. 
Каждая подсборка содержит более чем 100 элементов, 
многие из которых, в свою очередь, являются сборками. 
Помимо проведения расчетов модель поверхности КА не-
обходима для отладки программного комплекса и позво-
ляет произвести проверку результатов его работы.

разбиение модели поверхности КА осуществляется 
таким образом, чтобы каждая часть состояла из мате-
риалов с одинаковым коэффициентом отражения. Ис-
пользуемая модель КА включает 11 видов поверхностей, 
общее число которых составило 1500. Из которых 698 
прямоугольники, 47 треугольники, 297 цилиндры, 38 
части цилиндра, 31 усеченных конуса, 167 окружности, 
14 частей окружностей, 8 частей сферы, 180 колец и 21 
части кольца. Для проведения расчетов исходные данные 

каждой поверхности необходимо загрузить в ПК. Для их 
формирования используются средства системы CATIA.

С помощью команд «Измерение элемента» и «Из-
мерения между» определяются координаты точек и па-
раметры поверхности, необходимые для её описания в 
программном комплексе. Измерения точек проводятся 
в системе координат, связанной с центром масс КА. Ко-
манда «Измерение элемента» позволяет получить раз-
меры и координаты, связанные с выбранным элементом 
(точки, кромки, поверхности и целые изделия) относи-
тельно указанной системы координат. Команда «Изме-
рения между» позволяет измерять расстояние между за-
данными элементами, минимальное расстояние и угол 
между двумя поверхностями.

Полученные измерения сохраняются в дереве специ-
фикаций, откуда переносятся в считываемый ПК текс-
товый файл.

После загрузки в ПК каждая поверхность разбивается 
на элементарные площадки. Для каждой площади нахо-
дится вектор нормали и координаты центра[6]. В целях 
ускорения вычислительного процесса для плоских повер-
хностей вектор нормали вычисляется один раз и исполь-
зуется для каждой элементарной площадки. Ориентиро-
вочный размер элементарной площадки определяется 
перед началом расчета и влияет на скорость и точность его 
проведения. При разбиении каждой поверхности на эле-
ментарные площадки размером около 25мм2 их общее ко-
личество составило более 7 млн. Точный размер элемен-
тарной площадки определяется для каждой поверхности. 
разбиение производится таким образом, чтобы поверх-
ности разбивались на равные площадки без остатка.

Каждая элементарная площадка проверяется на зате-
нение всеми поверхностями согласно вычисленному на-
правлению воздействия. Для этого из центра элемен-
тарной площадки проводится прямая, параллельная 
заданному направлению. Затем находится точка пере-
сечения (если такая существует) этой прямой и предпо-
ложительно затеняющей поверхности. Если точка пе-
ресечения принадлежит поверхности, а поверхность 
находится между затеняемой площадкой и источником 
света, площадка считается затененной[6]. Для зате-
ненной площадки ставится соответственный признак, и 
она больше не проверяется на затенение с текущего на-
правления.

Перед началом основной проверки проводится этап 
предварительного затенения. Положение всех поверх-
ностей проверяется относительно вектора воздействия. 
Поверхности, не видимые с данного направления, счита-
ются полностью затененными, и для всех принадлежащих 
им элементарных площадок ставится признак затенения.

После проверки каждой площадки на затенение всеми 
поверхностями находится проекция каждой незатененной 
площадки на плоскость, перпендикулярную вектору воз-
действия, и определяется площадь этой проекции, ко-
торая при необходимости представляется в графическом 
виде.
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Во время движения КА по орбите он всегда ориенти-
рован относительно Земли и Солнца определенным об-
разом[3]. В программном комплексе реализован ал-
горитм, определяющий положение КА в пространстве 
относительно Земли по координатам его ЦМ и Солнца. 
Это позволяет определить направления действующего на 
КА теплового излучения Земли, прямого и отраженного 
солнечного света. Солнечные батареи КА всегда должны 
быть ориентированы на Солнце максимальной площадью, 
в связи с чем в ПК реализован алгоритм, меняющий их 
ориентацию согласно полученному направлению падения 
солнечного света.

Требуемая точность расчетов порядка сантиметра по-
лучается при размере элементарной площадки менее 
16мм2. При таком размере элементарной площадки 
среднее время единичного расчета на ПВМ Intel(R) Core2 
Duo CPU E4500 2.2 Ггц, с операционной системой Micro-
soft Windows XP для ПК, написанного на Microsoft Visual 
C++ 6.0, составило около 5 минут. В связи с необходи-
мостью расчетов большого количества вариантов была 
произведена оптимизация технологии и ПК.

Перед началом проверки элементарной площадки на 
затенение проверяется взаимное расположение элемен-
тарной поверхности, которой она принадлежит, и пред-
положительно затеняющей поверхности. Если предпо-

ложительно затеняемая поверхность находится перед 
затеняющей, или их проекции на плоскость, перпенди-
кулярную вектору воздействия, не пересекаются, то все 
принадлежащие затеняемой поверхности элементарные 
площадки не проверяются на затенение.

При учете воздействия прямого и отраженного от Земли 
солнечного света значение характерной площади неко-
торых элементов КА остается неизменным. В процессе 
проведения множественных расчетов характерная площадь 
этих элементов рассчитывается только один раз и впос-
ледствии используется как постоянная величина. Это поз-
воляет существенно ускорить вычислительный процесс.

В результате проведенной работы была создана мето-
дика учета воздействия солнечного света или теплового 
излучения Земли на поверхность КА. Для реализации 
этой методики была разработана модель КА, состоящая из 
2750 поверхностей, и ПК. На основании разработанной 
модели ПК позволяет определить характерную площадь 
КА, для любого направления воздействия с точностью 
5–10 см2. Кроме того, была произведена оптимизация 
ПК, что позволило снизить среднее время расчета для од-
ного направления с 5 мин до 20 с. Использование раз-
работанной методики позволит учесть воздействие теп-
лового поля Земли, прямого и отраженного солнечного 
света на КА в любой точке орбиты.
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В течение последних шестидесяти лет информационные 
технологии претерпели кардинальные изменения. На-

чиная от больших ламповых вычислительных машин и за-
канчивая современными персональными компьютерами и 
промышленными серверами. Техническая мысль стреми-
тельно развивалась, рождая тем самым новое. Одной из 
таких новинок было изобретение высокоскоростных ком-
пьютерных сетей. Они позволили строить различные сис-
темы связанных между собой устройств передачи и обра-
ботки информации.

Определение. распределенная система – это набор 
независимых компьютеров, представляющийся их поль-
зователям единой объединенной системой [1].

распределенные системы должны иметь возможность 
поддаваться расширению, или масштабированию. Эта 
характеристика является прямым следствием наличия 
независимых компьютеров, но в то же время не указы-
вает, каким образом эти компьютеры на самом деле объ-
единяются в единую систему. распределенные системы 
обычно существуют постоянно, однако некоторые их 
части могут временно выходить из строя. Пользователи и 
приложения не должны уведомляться о том, что эти части 
заменены или починены или что добавлены новые части 
для поддержки дополнительных пользователей или при-
ложений.

распределенная система должна обладать несколь-
кими важными свойствами, в числе которых прозрач-
ность, открытость, масштабируемость.

Важная задача, выполнение которой обеспечивает 
прозрачность, состоит в том чтобы нивелировать факт 
распределения программных и аппаратных ресурсов по 
множеству компьютеров. распределенная система пред-
ставляется пользователям как единая совокупность, т.е. 
она является прозрачной (transparent) .

Концепция прозрачности затрагивает различные воп-
росы функционирования распределенных систем [2]. Ос-
новные аспекты функционирования распределенной вы-
числительной системы указаны в таблице 1.

Также важной характеристикой распределенных 
систем является открытость.

Определение. Открытая распределенная система — 
это система, предлагающие службы, вызов которых тре-
бует стандартный синтаксис и семантику [1]. Примером 
может служить компьютерная сеть, взаимодействие 
между узлами которой происходит посредством единых 
протоколов.

С расширением компьютерных систем большое зна-
чение приобретает такая характеристика, как масшта-
бируемость. Масштаб системы может измеряться по 
различным показателям: 1) система может масштаби-
роваться по отношению к её размеру; 2) система может 
масштабироваться географически, пользователи и набор 
сервисов могут быть разнесены в пространстве; 3) сис-
тема может быть разнесена в административном смысле, 
то есть работать в различных административно разде-
ленных организациях.

И н Ф О р М а Т И к а

Некоторые аспекты информационной безопасности  
в распределенной компьютерной системе

Артюхов Ю.В., аспирант
Ставропольский государственный университет

Таблица 1.

Аспект прозрачности Описание
Доступ Скрывается разница в представлении данных и доступе к ресурсам

Местоположение Скрывается местоположение ресурса
Перенос Скрывается факт перемещения ресурса в другое место

Смена местоположения Скрывается факт перемещения ресурса в процессе обработки в другое место
Репликация Скрывает факт репликации ресурса

Параллельный доступ Скрывается факт возможного совместного использования
Отказ Скрывает отказ и восстановление ресурса

Сохранность Скрывается, хранится ресурс (программный) на диске или находится в оперативной памяти

Информатика



61Февраль, 2011  г.  .  Том I  .  № 2 (25)  .  «Молодой учёный» Информатика

Но вместе с тем возникают достаточно серьезные про-
блемы, связанные с обеспечением информационной безо-
пасности.

рассмотрим архитектуру распределенной компью-
терной системы более подробно. В первом приближении 
рКС – это системы находится на различных территори-
ально разрозненных узлах [4]. Структура системы стро-
ится по принципам сетевых технологий. Подсистема пе-
редачи информации в распределенной компьютерной 
системе включает в себя следующие компоненты:

• коммутационные модули;
• каналы связи;
• концентраторы;
• межсетевые шлюзы.
Коммутационные модули предназначены для пере-

дачи входящих пакетов к другому КМ в соответствии с 
маршрутом передачи [4]. Каналы связи соединяют узлы в 
сети. У каналов могут быть различные скорости передачи 
данных. Концентраторы используются для компоновки 
информации с целью ее передачи по каналам связи. Меж-
сетевые шлюзы и мосты используются для связи в ком-
пьютерной сети или ее территориально разрозненных сег-
ментов.

В соответствии с назначением рКС может быть выде-
лено три подсистемы:

• пользовательская подсистема;
• подсистема управления;
• коммуникационная подсистема.
Пользовательская подсистема содержит в себе ком-

пьютерные системы пользователей и предназначается для 
обработки, хранения и передачи информации.

Подсистема управления играет роль связующего 
звена рКС в единую систему, в которой взаимодействие 
элементов производится по единым правилам. Она обес-
печивает взаимодействие элементов системы путем сбора 
и анализа служебной информации и воздействие на эле-
менты с целью создания оптимальных условий для функ-
ционирования всей сети в целом.

Коммуникационная подсистема делает возможной 
передачу информации в сети, позволяя управлять рКС.

рассмотрим основные особенности информационной 
безопасности в распределенной компьютерной системе. 
рКС подразделяются на корпоративные и общедоступные 
[4]. В корпоративных системах все составные части 
принадлежат одной организации. В таких системах име-
ется возможность проводить единую политику обеспе-
чения безопасности. В общедоступных системах единое 
обеспечение безопасности затрудненно введу неоднород-
ности. Таким образом, меры по обеспечению стабиль-
ности работы и защиты информационных ресурсов реша-
ется на уровне конечных пользователей.

Специалисты, выполняя проектирование системы за-
щиты информации для рКС, должны учитывать следующее:

• сложность системы, которая определяется как ко-
личеством подсистем, так и разнообразием их типов и вы-
полняемых функций;

• невозможность обеспечения эффективного конт-
роля за доступом к ресурсам, распределенным на больших 
расстояниях, возможно за пределами границ страны;

• возможность принадлежности ресурсов сети раз-
личным владельцам.

Особенностью защиты информации от непреднаме-
ренных угроз в рКС по сравнению с сосредоточенными 
сетями является необходимость обеспечения гарантиро-
ванной передачи информации по коммуникационной под-
сети. Для этого в рКС должны быть предусмотрены дуб-
лирующие маршруты доставки сообщений, предприняты 
меры против искажения и потери информации в каналах 
связи. Такие сложные системы должны строиться как 
адаптивные, в которых обеспечивается постоянный кон-
троль работоспособности элементов системы и возмож-
ность продолжения функционирования даже в условиях 
отказов отдельных подсистем.

В распределенных компьютерных системах угрозы ин-
формационной безопасности делятся на пассивные и ак-
тивные.

Пассивные угрозы – это угрозы целью, которых яв-
ляется получение информации о системе во время про-
слушивания каналов передачи информации. Активные 
угрозы предусматривают воздействие на передаваемые 
сообщения и несанкционированную передачу инфор-
мации по сети. Такая передача информации может час-
тично или полностью вывести из строя рКС.

Можно сделать вывод о том, что все особенности угроз 
безопасности в рКС связаны непосредственно передачей 
информации и с разрозненностью в пространстве частей 
системы. Таким образом, в распределенной компью-
терной системе реализуются механизмы информационной 
безопасности при передаче по каналам связи и механизмы 
защиты от несанкционированного воздействия на инфор-
мацию в системе.

Для защиты данных, передаваемых по каналам связи, 
применяется комплекс методов, позволяющих блокиро-
вать возможные угрозы. Наиболее надежным и универ-
сальным методом защиты информации в каналах связи 
является шифрование. Шифрование на абонентском 
уровне позволяет защитить рабочую информацию от ут-
раты конфиденциальности и навязывания ложной ин-
формации. Линейное шифрование позволяет, кроме того, 
защитить служебную информацию. Не имея доступа к 
служебной информации, злоумышленник не может фик-
сировать факт передачи между конкретными абонентами 
сети, изменить адресную часть сообщения с целью его пе-
реадресации.

различают различные способы защиты информации 
при передаче ее по каналам связи.

Установка межсетевых экранов позволяет с по-
мощью общедоступно распределенной компьютерной 
системы связать воедино различные скрытые сегменты 
корпоративной системы предприятия.

Обеспечение подтверждения подлинности вза-
имодействующих процессов позволяет определить те 
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процессы, с которыми процессы рКС или другой системы 
могут безопасно взаимодействовать [4].

При обеспечении безопасности в распределенных ком-
пьютерных системах необходимо обеспечить реализацию 
различных защитных механизмов. Однако если раньше 
большая часть усилий была сконцентрирована на раз-

витии криптографических методов, то текущее состояние 
развития информационно-безопасных рКС, а также на 
другие механизмы защиты, и, в первую очередь, на раз-
работку методов активного аудита безопасности компью-
терных систем.

Рис. 1. Сегмент распределенной компьютерной системы
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Б И О Л О Г И Я

Показатели функции равновесия у мужчин пожилого и старческого возраста 
в зависимости от уровня возрастной самооценки

Дёмин А.В., преподаватель
Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск)

Исследования особенностей постуральной системы 
управления у людей пожилого и старческого воз-

раста продолжают оставаться одной из актуальных про-
блем геронтологии и гериатрии и всего комплекса наук о 
стареющем человеке.

Сегодня активно внедряется новый, качественный 
способ диагностики состояния постуральной системы уп-
равления человека, основанный на анализе стабилограмм, 
по величине скорости движения общего центра массы 
(ОЦМ), и получивший название показателя функции рав-
новесия (ПФр).

ПФр являются интегральным выражением эффектив-
ности постуральной системы управления, и расширяет 
возможности для исследователей, позволяя внести эле-
менты стандартизации в постурологию [6].

В медицинской и геронтологической практике большое 
значение имеет субъективная оценка собственного функ-
ционального состояния и здоровья.

Субъективное восприятие пожилым человеком со-
стояния своего организма является достаточно инфор-
мативным, и может служить основанием для оценки его 
собственного здоровья [7].

При оценке возрастных особенностей в психологии 
и психофизиологии выделяют субъективно–пережива-
емый возраст (СПВ) личности. При этом, СПВ пожи-
лого человека отражает его возрастное самосознание, 
на сколько лет он себя чувствует, считает ли он себя 
«старым» или «еще молодым» с учетом функционального 
состояния и здоровья. Данный показатель зависит от на-
пряженности, событийной наполненности жизни, его пе-
реживания и воспринимаемой степени самореализации 
лица [2, 4].

Известно, что в детском, в юношеском и в раннем 
зрелом возрасте отсутствуют явные расхождения между 
СПВ и календарным возрастом (КВ). Значительные рас-
хождение между СПВ и КВ в основном наблюдаются в 
позднем зрелом, в пожилом и старческом возрасте [10].

Целью данной работы являлась сравнительная 
оценка ПФр у мужчин 60–85 лет, субъективно чувс-
твующих себя моложе своего КВ и чувствующих себя на 
свой КВ.

Материалы и методы исследования

Были обследованы 64 мужчины в возрасте 60–85 лет 
(средний возраст 73±8,3 лет).

У респондентов, мужчин пожилого и старческого воз-
раста, СПВ определяли путем опроса, на сколько лет они 
себя чувствуют. Исходя из определенного СПВ, все обсле-
дуемые мужчины были разделены на две группы (когор-
тное исследование) с одинаковым количеством человек.

В первую группу – группу исследования – вошли муж-
чины 60–85 лет, которые на момент исследования чувс-
твовали себя моложе своего КВ, при этом разница между 
СПВ и КВ была, от -12 до -4 лет. Во вторую – группу срав-
нения – вошли мужчины 60–85 лет, чувствующие себя на 
свой КВ, разница между СПВ и КВ составила всего от -0,4 
до +0,4 года. При этом КВ респондентов в группе срав-
нения был идентичным КВ в группе исследования.

Для оценки функционального состояния постуральной 
системы управления человека использовали компью-
терный стабилографический комплекс «Стабилотест» 
СТ-01, разработанный ЗАО «ВНИИМП ВИТА» [5].

Исследования проводились в следующих функцио-
нальных пробах, по 30 сек. в каждом, перерыв между ис-
следованиями не превышал 5 мин:

• с открытыми глазами, в таком положении ведущие 
афферентные каналы: зрительный, проприоцептивный и 
вестибулярный работают со своими естественными при-
оритетами и внутренними обратными связями;

• с закрытыми глазами, что соответствует блокиро-
ванию биологической обратной связи зрительной модаль-
ности и повышает нагрузки на остальные афферентные 
каналы.

• при максимальном повороте головы вправо и влево 
с открытыми и закрытыми глазами. В данные функцио-
нальные пробы входит комплекс рефлекторных реакций, 
с включением вестибулярного аппарата и проприоре-
цепции, а также с участием зрительного анализатора, 
или с его блокировкой. Использование этих функцио-
нальных проб позволяют выявить изменения функции 
равновесия у пожилых людей, связанные с наруше-
нием кровообращения в вертебробазилярном бассейне, 
а также влияние постурального контроля на изменение 
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положения и движения головы и шеи [9].
Исходя из определенного показателя средней скорости 

ОЦМ (Vср, мм/с) в различных функциональных пробах, 
математическим способом рассчитали ПФр по мето-
дике Л.А. Лучихина и др. (2006). В основе расчета ПФр 
лежит метод интегрированной оценки показателя функ-
циональной стабильности рассчитанный Л.А. Лучихиным 
в 1987 году и основанный на изменении индекса устойчи-
вости [3, 6].

Более подробно методика расчета ПФр уже рассмат-
ривалась в предыдущих публикациях [3].

В связи с тем, что при анализе статистики, во всех вы-
борках обнаружено нормальное распределение показа-
телей, то для сравнения групп использовали t-критерий 
Стьюдента для непарных выборок [1].

Результаты и их обсуждение

Сравнение ПФр у мужчин 60–85 в зависимости от 
уровня возрастной самооценки выявила (рисунок), что 
в группе исследования данный показатель был значимо 
значительно больше, чем в группе сравнения (p < 0,001).

Оценка ПФр у обследуемых мужчин позволяет вывод, 
что у мужчин, субъективно чувствующих себя на свой КВ, 
наблюдается нарушение физиологических механизмов 
постурального контроля контроле, в том числе меха-
низмов обеспечивающих удержание вертикальной позы 

при повороте головы и шеи, а также снижение функции 
вестибулярной системы. Таким образом, нарушение фи-
зиологических механизмов и компонентов постуральной 
системы управления контроля негативно сказывается на 
возрастной самооценке у мужчин 60–85 лет.

По мнению S. Boehmer (2006) СПВ является не только 
отражением состояния здоровья человека и его удовлет-
воренности жизнью, но и коррелятом всего качества 
жизни [8].

Полученные результаты исследования позволяют го-
ворить о том, что нарушение физиологических меха-
низмов постурального контроля ведет за собой снижение 
качества жизни у мужчин 65 лет и старше.

Таким образом, полученные результаты исследования 
указывают на то, что состояние постурального конт-
роля имеет существенное значение для пожилых людей 
в рамках оценки ими субъективно-переживаемого воз-
раста. При этом субъективно-переживаемый возраст 
у лиц пожилого и старческого возраста имеет объек-
тивную основу, в том числе в виде состояния постураль-
ного контроля, который может служить дополнением к 
информации, получаемой с помощью других объективных 
средств оценки функционального состояния организма.

В предыдущей работе уже отмечалось, что снижение 
ПФр у мужчин в пожилом и старческом возрасте ведет 
за собой ухудшение образа жизни, развитие предболез-
ненных состояний, что обязательно сказывается на мо-
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Рис. 1. Значение показателя функции равновесия (условные единицы) у мужчин 60–85 лет, субъективно 
чувствующих себя моложе своего КВ (группа исследования) и чувствующих себя на свой КВ (группа сравнения)
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бильности и повседневной деятельности [3]. В связи с 
этим проведенные исследования еще раз показывают, 
что важнейшим фактором, позволяющим продолжать ак-

тивный образ жизни и социальную независимость в по-
жилом и старческом возрасте, является полноценное 
функционирование системы постурального контроля.
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Динамика химического состава и морфофункционального состояния органов 
воспроизводства кур в различные периоды онтогенеза

Лебедев С.В., доктор биологических наук
Оренбургский государственный университет

В статье представлены результаты исследований динамики элементного состава органов воспроиз-
водства кур-несушек по 25 показателям. Выявлены особенности и зависимости элементного статуса и 
морфо-функционального состояния органов воспроизводства.
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Dynamics of Chemical Composition and Morphofunctional State Reproduction  
of Cours in Different Periods Ontogenesis

The article presents the results of studies of the dynamics of the elemental composition of the reproduction of hens on 25 
indicators. The features and the dependence of the elemental status and morpho-fuktsionalnye state organs of reproduction.  
Key words: bird, trace elements, organs of reproduction, ovary, ontogeny.

Введение

Для стабильного функционирования всех субкле-
точных структур, клеток, тканей, органов и систем, 
адекватного удовлетворения потребности в энергии и 
питательных веществах любому живому организму не-

обходимо ежедневное поступление определенного коли-
чества белков, жиров, углеводов, а также целого ряда ви-
таминов и химических элементов. Каждый химический 
элемент, в том или ином виде, присутствующий в орга-
низме, выполняет свою особую функцию. Макро- и мик-
роэлементы входят в состав ряда ферментов, витаминов, 



66 «Молодой учёный»  .  № 2 (25)   .  Том I  .  Февраль, 2011  г.

гормонов, дыхательных пигментов и других биологически 
активных веществ [1]. Поскольку между элементами, как 
в процессе всасывания, так и обмена существуют тесные 
взаимоотношения, дефицит или избыток одних влияет на 
обмене других, что может оказывать определенное вли-
яние на физиологическое состояние органов и систем ор-
ганизма. Учитывая вышеизложенное, прогнозирование 
изменений в организме предполагает разработку техно-
логии прижизненной диагностики и коррекции элемен-
тного статуса организма, основанную на принципах сис-
темы оценки, включающей: базу данных химического 
состава биосубстратов у животных (шерсть, перо, кровь, 
мышечная и костная ткань, паринхиматозные органы, го-
ловной мозг), сформированную с использованием методов 
атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии, обеспечива-
ющих необходимую точность измерения 10–9 – 10–12 кг по 
25 и более показателям [2].

Особый интерес представляет воспроизводительная 
система, которая является наиболее чувствительной сис-
темой организма при меняющейся нутриентной обеспе-
ченности организма [3].

В этой связи проведенные исследования были направ-
лены на изучение динамики изменений минерального и 
морфофункционального состояния органов воспроиз-
водства яичных кур в различные периоды онтогенеза.

Материалы и методы

Исследования были проведены на модели кур породы 
«Хайсекс-браун» (n=100) в условиях экспериментально-
биологической клиники (виварий) ГОУ ОГУ. Кормление 
и содержание подопытной птицы осуществлялось со-
гласно рекомендациям [4]. В исследованиях были исполь-
зованы органы репродукции кур в возрасте 10, 12, 14, 16, 
18 недель, полученных при контрольных убоях, который 
проводился под эфирным рауш-наркозом [4]. Для форми-
рования проб была использована смесь органов воспро-
изводства (яичник и яйцевод). Исследования на животных 
проводились в соответствии с «Правилами проведения 
работ с использованием экспериментальных животных» 
(прил. к приказу Министерства здравоохранения СССр 
от 12. 08. 1977 №755).

Изучение возрастных изменений концентрации хими-
ческих элементов в органах воспроизводства проводилось 
методами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с 
индуктивно-связанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСП и 
МС-ИСП) в испытательной лаборатории АНО «Центра 
биотической медицины» г. Москва (аттестат аккреди-
тации – ГСЭН. RU. ЦОА. 311, регистрационный номер 
в государственном реестре – росс. RU 0001. 513118 от 
29 мая 2003; Registration Certificate of ISO 9001: 2000, 
Number 4017–5.04.06).

Основные данные, полученные в исследованиях, были 
обработаны с использованием программ «Excel» и «Sta-
tistica 6,0». различия считались достоверными при 
р≤0,05. Цифровые данные, полученные в ходе прове-

дения исследований, обрабатывались методом вариаци-
онной статистики [5].

Результаты и обсуждения

Изучение изменений макроэлементов в процессе роста 
курочек до зрелого возраста выявило ряд особенностей, 
при которых Mg, P и Na имеют аналогичную степень воз-
растных изменений, а именно зафиксировано снижение к 
14-недельному возрасту, с последующим увеличением к 
16 неделям жизни.

Особенностью в динамике макроэлементов является 
уменьшение их концентрации к 14 – недельному воз-
расту. Возможно, это связано с началом предкладкового 
периода, и вместе с тем с перестройкой организма и био-
химическими изменениями, затрагивающие все стороны 
обмена. В этот период под влиянием половых гормонов 
повышается удержание почти всех макроэлементов и со-
здаются их резервы в костной ткани, что является следс-
твием перераспределения химических элементов внутри 
организма.

В частности, при наличии достоверной разницы 14-не-
дельного возраста с 10-недельным, концентрация калия 
уменьшилась на 87,6%, натрия – на 25,5%. При этом 
соотношения р/Са и K/Na в 10-недельном возрасте со-
ставило 22,4:1 и 2,2:1 соответственно, тогда как в 14-не-
дельном возрасте эти соотношения составили – 13:1 и 
1,5:1 соответственно, что свидетельствует о напряжении 
в обмене химических элементов, что связано с гормо-
нальной перестройкой организма, и как следствие, с ин-
тенсивным ростом органов репродукции. Тогда как к 
16-недельному периоду концентрация Na увеличилась 
на 76,9% (р≤0,05), при соотношении К/Na – 1,6:1 и  
р/Са – 15,1:1 (рис. 1).

Увеличение концентрации макроэлементов в органах 
воспроизводства к 16 недельному связано с подготовкой 
функциональных структур организма к продуцированию 
яйца. При оценке динамики эссенциальных микроэле-
ментов в органах репродукции кур-молодок, установлено 
снижение концентрации Сo, Cr, Cu, Fe, Mn к 14 – не-
дельному возрасту, при достоверном уменьшении меди на 
58,3% по сравнению с 10 – недельным периодом.

Концентрация селена и цинка, как химических эле-
ментов тесно связанных с формированием воспроизво-
дительных качеств животных к 16 – недельному возрасту 
увеличилась на 20 и 18% соответственно (рис. 2).

В группе условно-эссенциальных элементов установ-
лено достоверное уменьшение к 14 – недельному воз-
расту As, B, V и Li.

Тем не менее, отмечена тенденция увеличения никеля 
к 14 неделям жизни. К 16 – недельному периоду установ-
лено увеличение мышьяка, бора, ваннадия и лития на фоне 
снижения остальных условно-эссенциальных микроэле-
ментов в органах воспроизводства кур-несушек (рис. 2).

В органах воспроизводства у ряда токсичных микро-
элементов с возрастом наблюдается снижение концент-
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рации. В возрасте с 10 по 12 недели отмечается снижение 
Al, Pb и Sn, и увеличение Cd и Sr. Интересен факт умень-
шения кадмия до 18-недельного возраста.

Ввиду того, что кадмий наряду с другими микроэле-
ментами (свинец и цинк) входит в состав белка метал-
лотионенина, их концентрация с возрастом изменяется 
практически одинаково, что свидетельствует о тесной за-
висимости этих микроэлементов друг от друга (рис. 4).

Более синхронные изменения были отмечены в отно-
шении алюминия, его концентрация с 10 – недельного 
возраста снижалась.

Особый интерес вызывают данные о характере воз-

растных изменений морфологических структур органов 
воспроизводства. При рассмотрении данных параметров 
установлено, что в течение изучаемых возрастных пе-
риодов в яичниках птицы происходят значительные ко-
личественные и качественные изменения их структур 
(табл. 1).

С возрастом у птицы значительно возрастает общая 
площадь фолликулярной ткани яичников. При этом на-
иболее интенсивные темпы прироста наблюдаются с 10 по 
12 и с 16 по 18 недели жизни, с увеличением данного по-
казателя в эти возрастные периоды на 12 и 13% (р<0,01), 
соответственно. К 18-недельному возрасту общая пло-
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Рис. 1. Сравнительная динамика концентрации макроэлементов  
в органах репродукции кур в различные возрастные периоды
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Рис. 2. Сравнительная динамика концентрации эссенциальных микроэлементов  
в органах репродукции кур в различные возрастные периоды
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щадь фолликулов увеличивается в 2,6 раза (р<0,01), в 
сравнении с 10-недельными курами.

В изучаемых возрастных группах кур вегетативная фаза 
оогенеза идет асинхронно. Так, в 10 и 12 недель преобладает 
период малого роста, с преимущественным содержанием 
первичных фолликулов, которые составляют 52 и 43% всех 
фолликулов яичника, соответственно. В этих возрастных 
группах еще встречаются гнезда оогоний и ооциты I порядка. 
Все остальные виды фолликулов I порядка в стадии малого 
и медленного роста содержатся в небольшом количестве. 
Наименьшее количество составляют фолликулы быстрого 
роста. К 16–18 неделям жизни определяется четкая тен-
денция уменьшения числа первичных фолликулов медлен-

ного роста с увеличением фолликулов быстрого роста. Так, 
в 18-недельном возрасте количество первичных фолликулов 
уменьшается на 33% (р<0,01), а содержание крупных фол-
ликулов, наоборот, возрастает на 40% (р<0,01), в срав-
нении с 10-недельным возрастом птицы.

В период с 14 по 18 недели жизни количественные ха-
рактеристики структур интерстициальной ткани яичников 
увеличиваются, особенно в корковом слое в зонах фол-
ликулов быстрого роста. Прежде всего, это относится к 
кровообращению, которое усиливается: сосуды с ши-
роким просветом, полнокровные. В рыхлой межуточной 
ткани с ростом фолликулов увеличивается количество 
пучков эластических и коллагеновых волокон. Отмеча-
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Рис. 3. Сравнительная динамика концентрации условноэссенциальных микроэлементов  
в органах репродукции кур в различные возрастные периоды
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ется большое содержание кислых и нейтральных мукопо-
лисахаридов.

Сопоставляя результаты проведенных исследований, 
следует обратить внимание на корреляционные связи 
между химическим составом органов репродукции и его 
количественными характеристиками (табл.2).

Таким образом, неоднозначная динамика макро- и 
микроэлементов в органах репродукции свидетельствует 
о происходящих физиологических изменениях в организме 
связанных с формированием органов репродуктивной сис-

темы и в тоже время с перераспределением их между ор-
ганами и системами организма. Представленные данные 
свидетельствуют о волнообразных изменениях в накоп-
лении того или иного химического элемента в органе на 
фоне постоянства поступающих с кормом нутриентов.

Полученные данные могут быть использованы для 
формирования базы данных о динамике химических эле-
ментов в биосубстратах в различные периоды онтогенеза, 
что является ключевым звеном при выявлении нарушений 
в обмене биоэлементов в организме.

Таблица 2. Корреляционные связи динамики морфофункциональных структур 
и химических элементов органов воспроизводства (rкрит =0,52)

Химические эле-
менты

Фолликулы
первичные малые средние крупные

As -0,57 0,63 0,66 0,60
B 0,53 0,61 - -
Ca - - 0,60 0,58
Cd - 0,74 - -
Co - 0,76 - -
Cr 0,58 - - -
Cu - 0,52 - -
Fe - 0,72 - -
Mn 0,65 0,75 -0,55 -0,53
Ni - - 0,62 0,69
P - 0,56 - -

Pb 0,79 - -0,59 -0,62
Se - 0,55 - -
Si 0,75 0,61 -0,59 -0,69
Sn 0,64 0,61 - -0,64
Zn - 0,62 - -

Таблица 1. Содержание фолликулов в яичниках кур-несушек, %

Возраст,  
недель

Фолликулы

Первичные Малые Средние Крупные
Площадь фолли-
кулярной ткани

10  52,0±4,58 16,0±1,03 21,4±2,10 10,6±0,52 25,2±2,33

12  43,1±5,86  19,4±2,45 22,0±1,95 16,3±1,34* 37,5±3,78

14  34,3±2,62* 18,7±2,15 30,8±2,35 18,6±1,58* 45,7±4,55*
16  28,2±4,25* 18,5±1,56 34,3±2,01* 20±2,05** 52,8±4,01*
18  19,5±1,56** 13,2±1,13 40,2±3,46** 28±3,65** 65,4±6,45**

Примечание: * – р<0,05; ** – р<0,01, при сравнении с 10-недельным возрастом.
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ABSTRACT

The given paper presents the results of ecological mon-
itoring of atmospheric deposition (snow, rainwater and 
throughfall), obtained at forest stationary monitoring sites, 
located at different distances from the Kandalaksha alu-
minum plant (Kandalaksha area), as well as in some other 
parts of the Kola Peninsula. Shown is the distribution of the 
acidity and aluminum concentration at different distances 
from the aluminum plant. Found are seasonal and parceling 
differences for the acidity and aluminum contents in the at-
mospheric deposition. In Kandalaksha area the Al concentra-
tion is higher, compared to the one in other areas under study 
of the Kola Peninsula. Precipitation's pH in Kandalaksha 
area is higher, whereas in other areas of the Kola Peninsula 
it is somewhat lower. The higher than usual concentration of 
aluminum in atmospheric deposition (at distances close to 
the emission source) may result in its higher contents in the 
soil and the vegetation lower strata, whereas the high acidity 
of deposition is capable of increasing its migration activity in 
various components of its environment. Due to this, a need 
in additional studies seems to be vital.

INTRODUCTION

The atmospheric depositions are characterized by various 
chemical compositions in different ecological requirements. 
Its influence on forest ecosystems amplifies depending on 
sources of industrial exhausts. The chemical composition 
of atmospheric deposition can change at passage through 
crowns of trees [10,16]. Industrial exhaust in an atmosphere, 
the air pollution, their migration with subsequent precipita-
tion as dry and wet deposition for the Kola Peninsula (Mur-
mansk region) is a vital question.

The industrial development in the Kola Peninsula started 
in the 1930s and there are now numerous plants, mines and 
open pits situated there. The Murmansk region is one of the 
most industrially developed and urbanized areas in the Rus-
sian North. The basic sites of human activities in the Kola 
Peninsula are: Murmansk and Severomorsk (naval ship-
yards, nuclear vessels), Zapolyarny (open pit Ni mine, Cu-Ni 

ore roasting), Nikel (the «Pechenganikel» Cu-Ni smelter), 
Monchegorsk (the «Severonikel» Cu-Ni smelter), Kirovsk 
(open pit apatite mine, apatite processing), Apatity (coal-
fired power plant, nephelene waste, apatite processing), Ko-
vdor and Olenegorsk (iron mine and processing), Polyamye 
Zory (nuclear power plant), Kandalaksha (aluminum plant) 
[9,14].

As a result of these long and intensive productions, the 
environment near these industrial cities is contaminated with 
different chemical elements and their compounds (in haz-
ardous concentrations for the North terrestrial and water ec-
osystems and also for the health of people). The most of pol-
lutants (heavy metals and others components) ejected in the 
shape of polymetal dust and with industrial gases, are depos-
ited near the smelters, but a part of them is capable of being 
transported by air and precipitated tens or even thousands 
kilometers away from sources, and polluting the remote ter-
ritories [2].

The Kandalaksha aluminum plant (established in 1951) 
is considered as the main source of compounds of aluminum 
and fluorine (hydrogen fluoride, insoluble fluorides and etc.), 
3.4-benzpyrenes and many other contaminating substances 
[5,13]. The technologies of production of aluminum, ex-
isting today, provoke the hazard of generating occupational 
diseases and poisonings of the industrial personnel at the 
given plant. The pollution of atmosphere by aerosols of alu-
minum could have caused the formation of territories with 
exuberant content of pollutants in the environment (espe-
cially in the regions subject to influence by the aluminum 
plant).

At increased concentrations in the environment and at low 
levels of pH aluminum is potential toxic for some organisms 
(plants, fish, and animals) [1,4,8,11]. Free Al ion is toxic to 
humans [3,6,7,12]. In human organisms the allocation of Al 
is capable to change under the influence of increased uptake 
of ion of fluorine. The people living in polluted areas in the 
Kola Peninsula and also those immediately participating in 
different technological processes of Al production are subject 
to a considerable degree of hazard.

The specific objective of this experimental program was to 
study and to estimate the air industrial pollution of the envi-
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ronment by compounds of aluminum, in the region of loca-
tion of the aluminum industry plant in the Kola Peninsula. 
The research issues were as follows: 1. to carry out moni-
toring of Al content in atmospheric deposition at various dis-
tances from Kandalaksha aluminum plant (with the purpose 
of revealing probable pollution of the territory of Kandalaksha 
area); 2. to compare the content of Al in atmospheric deposi-
tion in Kandalaksha area with other areas in the Kola Penin-
sula; 3. to reveal negative consequences of atmosphere pol-
lution and atmospheric deposition with compounds of Al for 
the North terrestrial ecosystems; 4. to determine probable 
ways of solutions of existing ecological problems.

MATERIALS AND METHODS

The investigations were carried out, since 2001. The 4 
study sites were set up in Kandalaksha area at various dis-
tances from the Kandalaksha aluminum plant. The vegeta-
tion in these sites is dominated by pine (Pinus sylvestris – 
subsp. Lapponica Fries (= P. lapponica Mayr.), with small 
addition of spruce ((Picea obovata Ledeb. (= P. excelsa var. 
Obovata Ledeb., Picea fennica (Regel.) Kom.), and birch 
(Betula папа L., Betula tortuosa Ledeb.). The soils are 
classified as Al-Fe-humic podzols. The bedrock and the un-
derlying till consist of gneiss and granite [17].

The monitoring sites were located at the following dis-
tances from Kandalaksha aluminum plant: at the distance of 
6 (7.5) km (the coast of the White Sea near Kandalaksha); at 
the distance of 8 km (Tonnaja Luda Island in White Sea); at 
the distance of 9 km (Oleni Island in White Sea); at the dis-
tance of 120 km (the coast of the White Sea – on Turi Cape). 
Tonnaja Luda and Oleni Islands and Turi Cape make part of 
the territory of the Kandalaksha State reserve.

The samples of atmospheric deposition were also selected 
and analyzed for pH and the content of Al at some forest 
monitoring sites (with dominated by Pinus sylvestris L.), lo-
cated in other areas in the Kola Peninsula: at the distance of 
10 km from «Severonikel» smelter (near Monchegorsk); at 
the distance of 31–50 km from Monchegorsk (in the terri-
tory of the Lappland Nature Reserve); at the distance of 6 km 
from Polyamye Zory (near Polyamye Zory); at the distance 
of 20 km from Alakurtti in the direction of Russian-Finnish 
State border (near Alakurtti) (Table 1).

The snow samples were taken at the maximal point of 
snow cover (April), using a 1-m long polyethylene tube with 
internal diameter of 14.5-cm. In each study site were se-
lected by 6 samples of snow cover: by 3 samples under the 
crown and by 3 samples in open areas (between the crown). 
Thus there was a necessity to check, that together with snow 
no particles of ground and ground vegetation were taken. 
Further the samples were stored in polyethylene bags and 
kept frozen. The bags then that very day were brought to the 
laboratory, where they were left to melt overnight at room 
temperature prior to filtration and analysis.

The samples of wet atmospheric deposition were collected 
monthly from July to September with rain/throughfall col-
lectors. The collectors were systematically established in the 
each study sites: 3 collectors between the crown of trees (for 
rainwater, precipitated in open areas) and 3 collectors under 
the crown of trees (for throughfall). The volume of deposition 
was determined in field requirements with the help of meas-
uring circles, then spilled in plastic bottles (Volume = 250 
ml), and that very day they were hauled at a chemical labora-
tory, for the analysis.

pH was measured potentiometrically (using Hanna In-
struments pH-meter), the water samples were filtered 
(trough paper filters, with the diameter of pores = 1.5–2 
mm), and subject to chemical analysis for cation of aluminum 
(by atomic absorption spectrophotometer, AAS-30, Perkin 
Elmer 5000 HGA 400). Detection limits of Al – 0.3 mg L-1.

RESULTS AND DISCUSSION

Snow cover
The snow cover, preserved in the investigated region in 

the average for < 200 days, is capable to accumulate a lot of 
chemical compounds of natural and anthropogenic origins, 
owing to that the waters formed at its melting have bigger 
mineralization, than naturally atmospheric precipitation [10].

Acidity. We suggest that acidity of the snow cover in-
creases with the distance from Kandalaksha aluminum 
plant (p< 0.05) (Table 2). The least values of acidity of snow 
were revealed at the distance of 6 km from the plant, and 
the greatest values at the distance of 120 km. pH under the 
crown below (by 1 and more) in comparison with the starting 
ones (p< 0.05). The comparison has shown, that the greatest 

Table 1. Location of monitoring sites used in the study

Monitoring sites Coordinates
near Kandalaksha (6 (7.5) km from the Al plant) 67°07'99" 32°25'28"
Tonnaja Luda Island (8 km from the Al plant) 67°06'60" 32°24'12"
Olenii Island (9 km from the Al plant) 67°05'58" 32°25'55"
Turi Cape (120 km from the Al plant) 66°33'00" 34°33'76"
10 km from “Severonikel” smelter 67°50'731" 32°47'75"
Lappland Nature reserve 67°38'214" 32°42'189"
6 km from Polyamye Zory 67°22'837" 32°26'016"
20 km from Alakurtti 66°50'45" 30°12'34"
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acidity of the snow cover was observed in the monitoring site 
near Monchegorsk, and the least acidity in monitoring sites 
near Kandalaksha (especially at the distance of 6–7.5 km 
from aluminum plant) (p< 0.05).

Concentrations of aluminum. We show that the snow 
cover has the highest concentrations of Al at distances of 
6–7.5 km from Kandalaksha aluminum plant, and the 
smallest concentrations at the distance of 120 km (p< 0.05) 
(Table 2). Concentrations of Al in open areas at distances of 
6–7.5 km are 35–45 times higher as compared with the dis-
tance of 120 km. Concentrations of Al under the crown at 
the distance of 8 km are 8 times higher as compared with the 
distance of 120 km. The concentrations under the crown are 
higher from 2 to 7 times (p< 0.05), than in open areas, which 
testifies of the influence of the tree canopy on the enriching of 
the snow cover with compounds of Al.

The comparison has shown, that the greatest concentra-
tion of Al in snow cover were found in monitoring sites in 
Kandalaksha area (near Kandalaksha – 6–7.5 km from the 
plant), whereas the least concentrations were observed in the 
monitoring site near Alakurtti (p< 0.05).

Rain and throughfull deposition
Rainwater and throughfall are useful tools for determina-

tion of the inputs of elements to terrestrial ecosystems [16]. 
Their measuring and analyses are useful when assessing and 
monitoring the air industrial pollution [15].

Acidity. We suggest that acidity of rainwater and through-
fall increases with the distance from Kandalaksha aluminum 
plant (p< 0.05) (Table 3). It is typical for all observed months. 
The least values of acidity were found at distances of 6–8 km 
from Kandalaksha aluminum plant, and the greatest values 
of acidity at the distance of 120 km. pH under the crown 
below (by 1 and more) at the comparison with pH between 

the crown (p< 0.05). The comparison has shown, that the 
greatest acidity of rainwater and throughfall was observed in 
the monitoring site near Monchegorsk, and the least acidity 
in monitoring sites near Kandalaksha and Tonnaja Luda Is-
land (p< 0.05).

Concentrations of aluminum. We show that concentra-
tions of Al in rainwater and throughfall are highest at the dis-
tance of 6 km from Kandalaksha aluminum plant. Concen-
trations of Al in deposition decrease with increasing distance 
from aluminum plant (p< 0.05) (Table 3).

July. Concentrations of Al in open areas at the distance of 
8 km are 1.5–3 times higher as compared with concentra-
tions at other distances. Concentrations of Al in throughfall 
at the distance of 8 km in 2–6 times higher as compared with 
concentrations on other distances. The concentrations in 
throughfall are from 7 to < 50 times (p< 0.05) higher than in 
open areas which testifies of accumulation of Al compounds 
by crown of pine trees and the enriching of atmospheric dep-
osition under the crown by Al.

August. Concentrations of Al in open areas at the distance 
of 6 km are 1.5–5 times higher as compared with concentra-
tions at other distances. Concentrations of Al in throughfall 
at the distance of 8 km are 1.5–3 times higher as compared 
with concentrations at other distances. The concentrations 
in throughfall are from 13 to 40 times higher than in open 
areas (p< 0.05).

September. Concentrations of Al in open areas at the 
distance of 6 km are 1.5–3 times higher as compared with 
concentrations at other distances. Concentrations of Al in 
throughfall at the distance of 8 km are 2.5–3 times higher as 
compared with concentrations at other distances. The con-
centrations in throughfall are from 6 to 16 times higher than 
in open areas (p< 0.05). However concentrations of Al in 
throughfall in each observed month are slightly decreased at 

Table 2. Values of pH and concentrations of aluminum in snow cover in Kandalaksha area 
and some other areas in the Kola Peninsula

Monitoring sites Values of pH Concentrations of Al, mg L-1

between the 
crown

under the 
crown

between the 
crown

under the 
crown

In Kandalaksha area, n =3

near Kandalaksha (6 km from the Al plant) 4.8 - 0.27 -

near Kandalaksha (7.5 km from the Al plant) 4.2 3.9 0.21 0.35

Turi Cape (120 km from the Al plant) 4.1 3.8 0.01 0.04

In other areas, n =3

10 km from “Severonikel” smelter 3.8 3.5 0.05 0.1

Lappland Nature reserve 3.9 3.7 0.01 0.03

6 km from Polyamye Zory 4.0 3.8 0.02 0.08

20 km from Alakurtti 4.0 3.9 0.001 0.01
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the distance of 9 km from the aluminum plant (as compared 
with the distances of 8 and 120 km). It testifies about prob-
able distribution of the air industrial pollution and also of un-
equal influence of the crown of pine trees on concentrations 
of Al in throughfall at various distances from the plant.

The comparison has shown that the greatest concentra-
tion of Al in rainwater and throughfall were observed in moni-
toring sites in Kandalaksha area (near Kandalaksha and Ton-
naja Luda Island). It is noticed for rainwater and throughfall 
in all observed months. The least concentrations of Al in open 
areas were observed; in July in monitoring site Turi Cape, and 
in August – September in monitoring site near Alakurtti. It 
can be connected with their removal from sources of air indus-
trial pollution. The least concentrations of Al in throughfall 
were observed from July to September in the monitoring site 
near Monchegorsk. It can be connected with the damage of 
pine crown by industrial exhausts from “Severonikel” smelter, 
and hence a very small enriching of atmospheric deposition 
with Al compounds under the crown of trees.

The atmospheric deposition with increased concentra-
tions of Al compounds (especially in immediate proximity 
from Kandalaksha aluminum plant) can result in collecting 
and accumulating of Al mainly by soil horizons, tissues of 
some plants (e.g., moss, club-moss, etc.), and water ecosys-
tems. The influence of the tree canopy can result in intensifi-
cation of Al migrations, but such situation (in natural back-
ground conditions) is supported by particular equilibrium 
between various components of the environment. Under the 

influence of air industrial pollution this equilibrium can be 
broken.

CONCLUSION

Problems of distributions and accumulation of Al com-
pounds are especially urgent for the region of location of 
the aluminum industry plant and some other areas, sub-
ject to influence of the industrial factors in the Kola Penin-
sula. Acidity of the snow cover and rainwater / throughfall in-
creased with distances from aluminum plant (in Kandalaksha 
area). Acidity of atmospheric deposition in Kandalaksha area 
was less, compared with Monchegorsk area, and some other 
areas in the Kola Peninsula. The values of pH do not exceed 
values of 5–5.5 (between the crown) and values of 4–4.2 
(under the crown) at all distances from aluminum plant. 
Acidity under the crown is very higher as compared with 
acidity between the crown of pine trees. Concentrations of Al 
in atmospheric deposition in winter and in vegetation period 
increased at close distances from Kandalaksha aluminum 
plant. Especially well it is noticeable at distances of 6–8 
(up to 9) kms from the plant (in Kandalaksha area). Con-
centrations of Al in other areas in the Kola Peninsula were 
less than that. Concentrations of Al become less with the in-
creasing distances from the aluminum plant. Compounds of 
Al, acting from the atmosphere, precipitate on the surface 
of needles, branches, and trunks of pine trees, and with at-
mospheric deposition they get in soil surface, because dep-

Table 3. Values of pH and concentrations of aluminum in rain and throughfall deposition in Kandalaksha area and some 
other areas in the Kola Peninsula

Monitoring sites Values of pH Concentrations of Al, mg L-1

July August September July August September
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In Kandalaksha area, n = 3
near Kandalaksha  
(6 km from the Al plant)

- - - 4.9 - 4.8 - - - 0.1 - 0.11

Tonnaja Luda Island  
(8 km from the Al plant)

4.5 4.8 4.1 4.5 4.2 4.5 0.97 0.03 1.05 0.07 1.0 0.06

Olenii Island  
(9 km from the Al plant)

4.1 4.5 3.9 4.2 3.8 4.4 0.14 0.02 0.39 0.03 0.34 0.05

Turi Cape  
(120 km from the Al plant)

3.6 4.5 3.7 4.2 3.8 4.4 0.54 0.01 0.81 0.02 0.4 0.04

In other areas, n = 3
near Monchegorsk (10 km 
from “Severonikel smelter)

3.5 4.0 3.4 3.8 3.7 4.3 0.17 0.01 0.07 0.02 0.04 0.02

Lappland Nature reserve 3.6 4.1 3.5 4.0 3.8 4.6 0.36 0.02 0.17 0.01 0.27 0.02
20 km from Alakurtti 3.9 4.3 3.9 4.9 3.9 4.7 0.29 0.02 0.15 0.01 0.21 0.02
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osition under the crown becomes more saturated with Al. In 
North forest ecosystems in winter and in vegetation period 
the transformation of atmospheric deposition by crowns of 
pine trees is observed. However, the degree of transforma-
tion of deposition is different, – a stronger transformation 
occurs in vegetation period. Pollution of the atmosphere and 
atmospheric deposition with Al compounds (in high concen-
trations) can cause the accumulation of this element in soil 
and other components of the environment. High acidity of 
deposition can result in strengthening mobility and activity 

of Al in terrestrial ecosystems. Because need in additional 
studies seems to be vital.

The ways of solutions of these problems are:1. increase of 
the investments into modernization of existing inventory; 2. 
making environment friendly technologies in productions of 
Al, including build modem electrolysis shops, adopting the 
direction to diminution of the content of harmful substances 
in the air of industrial premises and decrease of harmfulness 
of industrial exhausts in the atmosphere. Also is necessary 
complex estimation and monitoring of states of environment.
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Г е O Г р а Ф И Я

Связь гидрохимического режима с водным режимом рек большого Кавказа  
(в пределах Азербайджанской Республики)
Абдуев М.А., кандидат географических наук, ведущий сотрудник

 Институт Географии НАНА (г.Баку)

Одним из важнейших факторов формирования хими-
ческого состава русловых вод и режима его внут-

ригодового изменения является водный режим рек. На 
формирование водного режима рек существенное вли-
яние оказывают гидрографические особенности рек кон-
кретной территории. Ввиду чего, здесь в общих чертах 
изложим некоторые гидрографические особенности рек 
Большого Кавказа, так как в задачу наших исследований 
не входит подробное изучение этих особенностей. Гидро-
графическую сеть южного склона Большого Кавказа и ее 
особенности во многом определяет Ганых-Агричайская 
долина, которая имеет характер подгорно-наклонной 
равнины. Южный склон Большого Кавказа очень круто 
спускается к Ганых-Агричайской долине. рельеф долины 
представлен цепью мощных конусов выноса рек, распо-
ложенных по её северному борту, повышающиеся над 
межконусными понижениями до 250 м с общей шириной 
до 15 км. Параллельно Главному Кавказскому хребту с 
северо-запада на юго-восток, постепенно снижаясь, про-
тягивается Боковой хребет. С северного склона хребта 
стекают рр. Куручай, Ахчай, Шабранчай, Дивичичай и 
др., а с северо-восточного склона – Кусарчай, Куди-
алчай, Карачай, Вельвеличай и др. В зависимости от вы-
сотного расположения водоразделов происходит изме-
нение в характере питания рек, в форме речных долин и 
других морфометрических элементов. С.Г. рустамовым и 
р.М. Кашкай [3, с. 8], в зависимости от орографических 
особенностей области Большого Кавказа, выделены сле-
дующие группы рек: 1. реки южного склона Большого 
Кавказа, которые в свою очередь разделены на две резко 
отличающиеся друг от друга группы: а) Шеки-Белокан-
ская (междуречье Мазымчай-Дашагылчай); б) Ширван-
ская (от р. Алиджанчай до р. Ахсу); 2. реки северо-вос-
точного склона, которые также разделены на две группы: 
а) реки, стекающие с северо-восточного склона Глав-
ного Кавказского Хребта; б) реки, стекающие с северо-
восточного склона Бокового Хребта; 3. реки Гобустана 
(от р. Гадыссу до р. Пирсагат). В питании водотоков за-
падной части южного склона рассматриваемого региона 
(Белоканчай, Катехчай, Талачай, Курмухчай и др.) талые 
воды составляют 25–30, дождевые 20–25 и подземные 
45–50% среднегодового стока рек [3, с. 9]. К востоку, по 

мере уменьшения высоты водосборов рек, в питании во-
дотоков заметно понижается доля талых вод (16–30%) 
и наоборот, наблюдается резкое возрастание дождевых 
(25–40%) и подземных вод (38–60%) в формировании 
водного стока рек восточной части южного склона (Тури-
анчай, Геокчай, Гирдыманчай, Ахсучай и др.). Весеннее 
половодье здесь начинается в конце марта – начале ап-
реля, заканчивается в июне-июле, иногда в августе. В 
этот период реки приносят около 50% годового объёма 
стока. После окончания половодья на реках устанавли-
вается летняя межень, иногда прерываемая дождевыми 
паводками. В сентябре летняя межень сменяется не-
продолжительным периодом (2–15 дней) осенних па-
водков. В конце ноября повсеместно устанавливается 
зимняя межень и в питании рек южного склона в этот 
период главенствующая роль принадлежит подземным 
водам с достаточно высокой минерализацией, под вли-
янием которых в течение всего меженного периода (но-
ябрь-март) в речных водах наблюдается относительный 
рост минерализации (300–500 мг/л) и содержания глав-
нейших ионов на 45–65%. реки Гобустана заметно от-
личаются по режиму водного стока, на которых отсутс-
твует половодье, и имеют лишь поводочный режим. 
Основными источниками питания для рек района (Пир-
сагат, Джейранкечмез, Сумгаит и др.) являются дож-
девые (45–60%) и подземные воды (35–40%). Лишь в 
верховьях этих рек и их притоков доля талых вод дости-
гает 10–15% [3, с.11]. В период наступления паводков 
(апрель-май, сентябрь-октябрь) доля дождевых вод в пи-
тании рек достигает 90–95% и минерализация воды в 
это время обычно колеблется в пределах 450–600 мг/л 
[1, с. 411]. Между весенними и осенними паводками на 
реках рассматриваемого района устанавливается межень 
(летняя, зимняя). В меженные периоды на реках наблю-
дается минимальный водный сток, формируемый, в ос-
новном, за счет высокоминерализованных подземных вод, 
а в наиболее длительные засушливые периоды реки пе-
ресыхают на большом протяжении ( в среднем и нижнем 
течении). Именно в период минимальных расходов на-
блюдается резкое увеличение минерализации (800–
2000 мг/л) и главных ионов в два-три раза. В питании 
рек северо-восточного склона (Кусарчай, Кудиалчай, 
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Вельвеличай, Гильгильчай и др.) талые воды составляют 
30–40, дождевые 20–30 и подземные 30–40% годового 
объёма стока. Основное накопление запасов влаги про-
исходит за счет зимних осадков на больших высотах, ко-
торые являются одним из основных источников питания 

рек. В конце марта – начале апреля на реках рассматри-
ваемого склона начинается половодье, формирующееся 
за счет таяния снега в горах (Кусарчай, Кудиалчай и др.) и 
выпадения дождей (Гильгильчай, Атачай и др.), заканчи-
вается во второй половине августа и за этот период реки 

р. Талачай-г. Закатала
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Рис. 1. Сезонное изменение минерализации и содержания преобладающих ионов в речных водах
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проносят около 60–70% годового объёма стока. В пе-
риод половодья в речных водах северо-восточного склона 
наблюдаются наименьшие величины минерализации и 
концентрации главных ионов (рис.1).

После спада половодья в конце августа на реках насту-
пает летнее – осенняя межень, которая иногда при от-
сутствии осенних паводков переходит в зимнюю межень. 
В меженный период в питании рек резко возрастает доля 
высокоминерализованных подземных вод (до 40–45%), 
вследствие чего наблюдается существенный рост мине-
рализации (1,5–2 раза) и содержания главнейших ионов 
(35–65%) в русловых водах района (рис. 1).

Как видим из изложенного, гидрохимический режим 
очень тесно связан с водным режимом рек, в связи, с чем 
одна из основных задач настоящей работы заключается 
в определении зависимости химического состава воды 
рек от их водности, т.е. в установлении количественной 
связи между водным и гидрохимическим режимами рек. 
Установление таких связей имеет как теоретическое, 
так и практическое значение. Практическое их приме-
нение существенно расширяет пути исследования зако-
номерностей формирования химического состава при-
родных вод и его изменения в пространстве и во времени 
[4]. Кроме того, установление зависимости химического 
состава воды от расходов рек позволяет рассчитывать 
ионный сток малоизученных в гидрохимическом отно-
шении рек и использовать их при прогнозировании хи-
мического состава речных вод. Проработки такого плана 
опубликованы в работах О.А.Алекина [2] и других авторов. 
Однако, как указывает О.А.Алекин [2], такая зависимость 
наблюдается не на всех реках. Поэтому одной из задач яв-
ляется определение зависимости химического состава 
речных вод от их водности. Для выявления тесноты связи 
минерализации с расходами воды нами использованы ре-
зультаты наблюдений за водным и химическим стоками 27 
рек региона (табл. 1).

Нами сделана попытка установить связь между сред-
негодовыми значениями минерализации и расходами воды 
рек Большого Кавказа, которая не увенчалась успехом, 
ввиду значительного разброса точек на поле графика. Так, 
если между многолетними среднемесячными значениями 
минерализации и расхода воды существует довольно 
четкая связь, то между их среднегодовыми значениями 
эта связь слабая. Построенные нами графики для ряда ха-
рактерных рек региона позволили выявить тесную связь 
между среднемесячными значениями минерализации (С) 
с расходами воды (Q), выражающаяся в синхронном с об-
ратно противоположным изменением кривых С и Q. По-
лученные связи между среднемесячными значениями ми-
нерализации с водностью рек исследуемого региона с 
применением метода генетического построения зависи-
мостей графически выражаются кривыми, ветви которых 
приближаются к осям координат, т.е. кривой формы ги-
перболы (рис. 2).

Наряду с водностью рек в формировании химичес-
кого состава речных вод и их гидрохимического режима 

большую роль играет степень увлажненности бассейна. 
Для большинства рек зоны недостаточного увлажнения 
наличие двух ветвей связи С=f(Q) наблюдается при зна-
чительно меньшей площади водосбора, чем для рек зоны 
избыточного увлажнения вследствие значительной рас-
члененности бассейна, более интенсивного и короткого 
половодья, а также достаточного смыва легкораство-
римых солей с поверхности почвы в начальной стадии по-
ловодья.

При рассмотрении связей С=f(Q) установлено, что 
на малых реках минерализация воды в маловодные годы 
выше, чем при тех же расходах воды в многоводные годы. 
Такая закономерность хорошо прослеживается на при-
мере характерных рек Большого Кавказа (Геокчай, Куди-
алчай, Вельвеличай и др.) у которых на кривой связи ми-
нерализации с расходами воды выделяются три ветви в 
зависимости от водности года.

Малые реки, отличающиеся незначительными вре-
зами долин, обычно дренируют верхние горизонты под-
земных вод. В результате относительно быстрого промы-
вания верхних слоев почв и пород от легкорастворимых 
солей, минерализация вод изменяется синхронно с из-
менением водности рек. Вместе с тем, для горных рек 
снежно-ледникового питания при хорошем увлажнении 
водосбора за счет значительного количества выпада-
емых осадков и распространения труднорастворимых 
горных пород влияние водности года на гидрохимический 
режим рек не прослеживается [4, с. 206]. Однако, в ус-
ловиях исследуемого региона, в основном из-за рас-
пространения карста, изменение минерализации воды в 
реках в значительной степени определяется водностью 
года. При значительной закарстованности речных бас-
сейнов с небольшой площадью взаимосвязь между ми-
нерализацией и расходами воды неоднозначна. Так, для 
р. Кудиалчай нередко минерализация воды на подъёме 
половодья ниже, чем на спаде (рис. 2). Подобное раз-
личие в значениях минерализации на подъёме и на спаде 
половодья наблюдается только при положительном вли-
янии карста на водный сток реки [4, с. 210]. Так, для р. 
Кудиалчай (площадь водосбора около 600 км2) при зна-
чительной закарстованности бассейна модуль водного 
стока на 20% выше зонального и зависимость С=f(Q) 
представлена в виде двух ветвей (рис.2). Объясняется 
это тем, что при хорошей гидравлической связи реки с 
подземными водами в период развития половодья под-
земное питание уменьшается, а затем почти полностью 
прекращается за счет изменения направления уклона 
подземных вод в сторону от речной долины. Питание 
реки в это время осуществляется преимущественно ма-
ломинерализованными талыми водами поверхностного 
происхождения. Затем на спаде половодья, уклон под-
земных вод вновь приобретает направление в сторону 
реки и в её питании увеличивается доля подземной со-
ставляющей. Минерализация воды реки в это время 
существенно выше, чем при тех же расходах в период 
подъёма половодья.
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Таблица 1. Минерализация и химический состав речных вод

№
п/п

Река-пункт
Форма
выра-
жения

Главные ионы Минерали-
зация мг/лКатионы Анионы

Са2+ Мg2+ Nа++К+ HCО3
- SО4

2- Cl-

1. Кусарчай-с.Кузун
 мг/л 33,2 16,7 30,2 133,7 92,6 4,1 310,5
%екв 19,2 15,9 15,2 26,2 22,1 1,4

2. Куручай-с.Сусай
«---» 45,4 13,5 14,7 170,4 39,7 4,2 287,8
«---» 28,9 14,3 8,2 36,7 10,5 1,4

3. Кудиалчай-с.Кюпчал
«---» 49,7 18,3 19,2 164,4 76,6 4,3 332,6
«---» 26,6 16,2 9,0 29,9 17,0 1,3

5. Агчай-с.Джек
«---» 41,5 11,7 19,3 141,4 60,5 2,6 277
«---» 27,3 12,7 11,1 31,5 16,5 0,9

6. Карачай-с.Рюк
«---» 51,9 14,8 18,9 165,1 70,2 5,8 327,1
«---» 28,7 13,5 9,0 30,8 16,0 2,0

7. Чагажукчай-с.Рустов
«---» 43,5 16,9 32,8 168,3 80,2 14,3 356
«---» 22,0 14,1 14,5 28,7 16,7 4,0

8.
Вельвеличай-с.Тянги-
алты

«---» 50,7 19,7 30,4 169,7 101,7 6,2 378,4
«---» 23,8 15,3 12,4 27,0 19,9 1,6

9. Шабранчай-с.Зейва
«---» 47,2 11,6 32,2 181,4 40,5 17,7 330,7
«---» 25,9 10,4 15,5 33,7 9,1 5,4

10. Атачай-с.Алтыагач
«---» 77,6 35,4 70,2 255,6 174,2 53,6 666,6
«---» 20,0 15,1 16,0 22,4 18,6 7,9

11.
Сумгайытчай-п.Пере-
кишкюл

«---» 66,4 39,8 90,9 105,8 351,0 52,1 706
«---» 15,7 15,7 18,8 8,5 34,3 7,0

12.
Джейранкечмез-с.Сан-
гачал

«---» 198,7 61,0 240,3 379,3 700,9 159,8 1740
«---» 19,5 9,9 20,6 12,7 28,4 8,9

13.
Пирсагатчай-п.
Шоссейный мост

«---» 61,0 32,4 81,4 145,9 282,1 33,6 636,4
«---» 16,4 14,5 19,2 13,4 31,4 5,1

14. Белоканчай-г.Белокан
«---» 25,1 10,7 51,8 84,6 110,0 16,8 299
«---» 14,6 10,3 26,3 16,7 26,5 5,6

15. Катехчай-с.Кябиздара
«---» 14,7 7,7 50,4 59,0 113,3 6,9 252
«---» 10,3 8,9 31,0 14,1 32,9 2,8

16. Талачай-г.Загатала
«---» 50,9 7,4 22,8 185,3 31,0 5,6 303,0
«---» 31,5 7,6 12,3 38,8 7,9 1,9

17. Курмукчай-с.Илису
«---» 59,3 9,9 25,1 146,2 89,9 13,6 344
«---» 31,0 8,5 11,4 25,7 19,4 4,0

18. Айричай-устья
«---» 75,9 21,3 42,9 195,8 132,0 37,1 505
«---» 26,1 12,1 13,0 22,8 18,8 7,2

19. Дамарчыг-устья
«---» 62,7 10,8 24,8 165,1 90,4 13,2 367
«---» 30,8 8,8 10,7 27,6 18,4 3,7

20. Чухадурмаз-устья
«---» 54,4 9,9 19,4 151,8 78,7 5,8 320
«---» 31,1 9,3 9,7 29,5 18,6 1,8

21. Гайнар-устья
«---» 64,2 12,3 26,3 166,6 91,9 14,7 376
«---» 30,6 9,6 10,9 26,9 18,1 3,9

22. Турианчай-с.Савалан
«---» 74,9 20,5 54,0 212,8 163,4 17,4 543
«---» 24,5 11,1 15,4 23,7 22,1 3,2

23.
Дамирапаранчай-п.Га-
бала

«---» 33,2 8,8 21,0 97,7 65,5 4,8 231
«---» 25,7 11,3 14,3 25,6 20,9 2,2

24. Геокчай-г.Геокчай
«---» 70,8 26,3 60,9 218,7 159,7 46,6 583
«---» 21,2 13,0 16,0 22,2 19,7 7,9

25. Ахохчай-с.Ханага
«---» 55,2 10,8 23,6 150,7 93,8 5,9 340
«---» 29,5 9,5 11,1 27,4 20,7 1,8

26. Гирдыманчай-с.Гяндаб
«---» 33,0 23,0 58,5 138,6 174,6 4,5 432,2
«---» 13,6 15,5 21,0 19,2 29,6 1,1

27. Ахсучай-г.Ахсу
«---» 68,5 15,1 91,5 163,2 245,7 13,0 597
«---» 20,3 7,4 23,7 16,4 30,0 2,2
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 Антропогенную составляющую энергетической харак-
теристики агроландшафта можно разделить на следу-

ющие категории:
–  антропогенная энергия;
– электроэнергия;
– энергия топливных ресурсов;
– энергетические расходы на содержание оборудо-

вания и помещений;
– энергия кормовых ресурсов.
Общая антропогенная энергия, затрачиваемая на про-

изводство продукции определяется по формуле 1:
Ew = EI + Eph [1]
где EI – интеллектуальные трудовые ресурсы (управ-

ляющие, бухгалтера, технологи, ветеринары, зоотехники, 
и другие);

Eph – физические трудовые ресурсы (скотники, до-
ярки, механизаторы и другие).

Процессы обмена веществ в организме сопровож-
даются освобождением энергии. Большая часть её пре-
вращается в тепло. Поэтому оценка расхода энергии 
при разных состояниях организма производится по тому, 
сколько тепла отдаёт наше тело в окружающую среду. Ис-
следования показали, что чем тяжелее выполняемая ра-
бота, тем интенсивнее обмен веществ. Например, при 
лёгкой работе и работе средней тяжести человек тратит от 
9211 до 13816 кДж в сутки. Увеличение расхода энергии 
объясняется: интенсивным сокращением мускулатуры; 
усилением сердечной деятельности; учащением дыха-
тельных движений; эмоциональным состоянием, кли-
матом, временем года. Затраты энергии у людей разных 
профессий колеблются в пределах от 12600 до 21000 кДж. 
По энергетическим затратам представители разных про-
фессий разделяются на несколько групп (таблица 1) [1]

При расчетах энергозатрат учитываются особенности 
трудовой деятельности каждой категории работников, 
степень механизации труда, продолжительность рабочей 
смены (как правило – 8 часов), количество рабочих дней 
в году. Также рекомендуется принимать эмоционально-

психологическую составляющую работников предпри-
ятия. В целом по таблице видно, что энергетические за-
траты человека тем меньше, чем более автоматизирован 
рабочий процесс, и увеличивается интеллектуальная со-
ставляющая трудового процесса работника. Данный вид 
расчета целесообразно проводить при детальном энер-
гетическом анализе использования агроландшафта кон-
кретным производственным предприятием, так как при 
рассмотрении всей Орловской области в целом данная 
энергетическая составляющая подвержена многим пог-
решностям и допущениям, что нивелирует ее исследова-
тельскую ценность.

Электроэнергия. В настоящее время подавляющее 
большинство процессов производства сельскохозяйс-
твенной продукции в той или иной степени электрофи-
цированы. Основные электроэнергоемкие процессы: аг-
рохозяйства молочного направления: доение; первичная 
обработка молока; кормоприготовление; освещение и 
вентиляция помещений; водоснабжение; подогрев воды 
на технологические нужды; агрофермах мясного направ-
ления: кормоприготовление; водоснабжение; кормораз-
дача; обогрев и облучение молодняка.

Основным, и фактически, единственным поставщиком 
электроэнергии на территории Орловской области явля-
ется ОАО «Орелэнерго».

Несмотря на неоднозначное состояние развития сель-
ского хозяйства, потребление электроэнергии агропро-
мышленными предприятиями растет из года в год (таб-
лица 2)

При рассмотрении энергетической эффективности 
использования электроэнергии принимаем 1 кВт*час = 
3,6*106 Дж. Итого получаем за последний год: Э= 
3,8*108112 Дж/год. Согласно принятым оценкам ме-
жотраслевого баланса затраты на производство 1 кВт*ч 
электроэнергии расходуется 371,9 гр. условного топлива, 
или 10,8*106 Дж; 1 кВт*ч способен выделить тепловой 
энергии – 3,6*106 Дж, что в 3 раза меньше, чем энер-
гетических ресурсов на производство электроэнергии. То 

Энергетический вклад антропогенной и природно-антропогенной составляющей 
в ландшафтно-энергетический потенциал Орловской области

Суетин М.И., аспирант
Орловский государственный университет

Таблица 1. Энергетические затраты людей разных профессий

Группы профессий Средние затраты энергии в сутки (в кДж)

Работники интеллектуального труда (учёные, педагоги и др.) до 12600
Работники, выполняющие работу средней интенсивности (водители, токари, 
фрезеровщики и др.)

от 12600 до 14700

Работники тяжёлого механизированного труда (шахтёры, кузнецы, сельско-
хозяйственные рабочие)

от 14700 до 16800

Работники тяжёлого физического труда (грузчики, землекопы, лесорубы) от 18900 и выше
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есть реально в виде электроэнергии агрохозяйства Ор-
ловской области потребляют 11,4*10 12 Дж/год. В Ор-
ловской области имеется достаточное количество агрохо-
зяйств, нуждающихся в искусственном увлажнении почв. 
На хозяйственные и питьевые нужды используют под-
земные воды и водозаборы из естественных водоёмов, ко-
торые с помощью насосных станций подаются потреби-
телям в основном централизовано. На водопой животным 
агрохозяйств в год требуется более 175 тыс. м3/год. На 
общехозяйственные нужды потребляется не менее 250 
тыс. м3/год. Потребности в электроэнергии для подачи 
воды потребителям – агрохозяйствам оценивается (1,5 
кВт*час/1 м3) – 637 тыс. кВт*ч/год. Суммарно на подачу 
воды тратится около 1,2*109 Дж/год.

Энергия топливных ресурсов (Er). Основным источ-
ником энергии для функционирования сельскохозяйс-
твенной техники являются нефтепродукты (солярка, 
бензин, ГСМ). Определить, в общем, сколько именно за-
трачивается топлива и его энергетического эквивалента 
на 1га, либо на производство конкретного вида продукции 
и ее энергетической составляющей крайне сложно, так 
как на это влияет огромное количество факторов, которые 
существенно колеблются как в отдельных хозяйствах, так 
и во временных промежутках (по годам), так и по типу про-
изводимой продукции (затрачиваемый механизированный 
труд не всегда эквивалентен произведенной энергети-
ческой составляющей продукции): изношенность и насы-
щенность техникой разных агрохозяйств; методика и при-
нципы использования техники; естественное колебание 
урожайности; различие типов топлива и ГСМ, использу-
емые техникой; разноудаленность объектов агрохозяйств; 
различные подходы в определении расходов топлива, пот-
раченного на производство сельхозпродукции.

Основные виду работ, на которые приходится большая 
часть расхода топлива и ГСМ: посевные работы; убо-
рочные работы; заготовка кормовых ресурсов; транспор-
тировка кормов и добавок к рациону в животноводческие 
блоки; доставка дополнительных материалов; вывоз от-
ходов жизнедеятельности животных на специальные по-
лигоны, либо к биогазоустановкам; развозе продукции 
поставщикам.

Однако на практике, для удобства расчетов принят 
расход топлива на 1 условный эталонный гектар, с 

учетом его расхода на техническое обслуживание, 14,8 
кг условного топлива (651,2*106 Дж). Согласно накоп-
ленных статистических данных, непосредственно на обра-
ботку 1 га пашни расходуется 11,7 кг условного топлива 
(486,18*106 Дж). Таким образом, на техническое обслу-
живание и сопутствующие расходы (потери топлива, не-
рациональное использование) тратится 3,1 кг условного 
топлива (165,02*106 Дж). Можно подсчитать общее ко-
личество энергии топливных ресурсов, затрачиваемых на 
производство продукции на агроландшафтах Орловской 
области:

(Er) = 2085,7тыс.га * 651,2*106 Дж = 1,36 *1012 Дж
Однако следует помнить, что подобный расчет крайне 

приблизительный и может не отражать реально сущест-
вующей картины.

Кормовые ресурсы (Ek). При производстве кормовых 
ресурсов задействуется сложное сочетание как природных 
энергетических ресурсов (лучистая энергия солнца, пло-
дородие почвы, количество выпадающих осадков), так и 
антропогенные энергетические затраты (трудовые ре-
сурсы, топливо, удобрения, другое). При энергетическом 
анализе кормовых ресурсов рассчитывается энергия, со-
держащаяся непосредственно в готовых кормах, основ-
ными носителями которой являются органические ве-
щества корма. На практике для расчетов принимают, что 
большинство кормов содержит одинаковый энергети-
ческий потенциал – 2*107 Дж/кг. [2]

Данная величина определяется лабораторно по фор-
муле 1:
ВЭ = 0,238 П + 0,0397 Ж + 0,0188 К + 0,0175 БЭВ, (1)

где П – сырой протеин;
Ж – сырой жир;
К – сырая клетчатка;
БЭВ – безазотистые экстрактивные вещества.
Энергетическая ценность кормов, наиболее попу-

лярных в Орловской области представлена в таблице 3.
В качестве продукции животноводства племенных хо-

зяйств считается привес (прирост живой массы за вы-
четом массы павших животных). Молоко, надоенное от 
мясных коров, считается побочной продукцией и учиты-
вается его годовое количество, в литрах. Энергетические 
затраты на производство мясомолочной продукции пред-
ставлены в таблице 4 [2].

Таблица 2. Динамика изменения потребления электроэнергии в сельском хозяйстве Орловской области

Подразделения хозяйства 2007 2008 2009

кВт*ч/год 10 6Дж/год кВт*ч/год 106Дж/год кВт*ч/год 106Дж/год кВт*ч/год

Свиноводство 647 тыс. 2370 тыс. 865 тыс. 3096 тыс. 1150 тыс. 4252 тыс.

Молочное пр-во 240 тыс. 870 тыс. 432 тыс. 1536 тыс. 732 тыс. 2700 тыс.

Перерабатывающее пр-во 1462 тыс. 8360 тыс. 1600 тыс. 8050 тыс. 1936 тыс. 9810 тыс.

Итого 2349 тыс. 11600 тыс. 2897 тыс. 12682 тыс. 3818 тыс. 16762 тыс.

Стоимость ед. энергии, руб 0,58 0,16 0,67 0,19 0,89 0,25
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Исходя из полученных данных, можно заключить, 
что производство 1 Дж энергии в мясомолочном произ-
водстве, требует 20Дж энергии при производстве кормов.

В целом по антропогенному энергетическому вкладу 
можно сделать вывод, что хоть эта часть энергетического 
баланса агроландшафтов является достаточно важной и 
весомой, но в то же время, является достаточно сложной 
для контроля и расчета. Ситуация усугубляется так же тем, 
что до сих пор не существует едино общепринятой мето-
дики расчетов антропогенного энергетического вклада в 
производство сельскохозяйственной продукции. Нельзя 
так же не упомянуть большое разнообразие агрохозяйств 
Орловской области, как по размерам, так и по органи-
зационной форме, методам, способам и технологиям ве-
дения хозяйств, изношенностью фондов, наличии людских 
ресурсов, в конце концов, административного фактора.

Таким образом, в настоящее время следует признать 
нецелесообразность расчетов антропогенной энерге-
тической составляющей функционирования агролан-
дшафтов в масштабах всей Орловской области. В на-
стоящее время, более рациональным следует признать 
экономический (денежный) расчет антропогенной состав-
ляющей, как более удобный, и объективный. Однако, на 
микроуровне, на уровне отдельных хозяйств, либо комп-
лекса однотипных, взаимосвязанных хозяйств, энергети-
ческий расчет антропогенного вклада может быть объек-
тивным и иметь практическое значение.

В будущем, при упорядочивании аграрной деятель-
ности и типизации хозяйств, энергетический расчет ант-
ропогенного вклада будет объективным и необходимым 
исследованием для сохранения и развития агроланд-
шафтов Орловской области.

Таблица 3. Энергетическая ценность кормов

Корма Сырой  
протеин

Сырой жир Сырая клетчатка БЭВ Калорийность,  
106 Дж/кг

Сено 84 26 234 411 14,6
Зернофураж 149 15 28 642 15,9
Барда 433 82 62 294 19,9
Отруби 151 41 88 526 16,1
Солома 37 13 364 368 14,7
Дробина 217 60 160 406 17,7
Дрожжи 455 15 2 351 17,6
Рыбные отходы, рыба 158 48,4 0 20 6,0
Обрат 37 1 0 45 1,7
Мясокостная мука 401 112 0 46 14,8
Картофель 18 1 8 36 1,2
Сыворотка 10 1 0 43 1,0
Трава 41 17 139 209 7,9
Молоко 35 38 0 50 3,2

Таблица 4. Энергетические затраты кормовых ресурсов на производство мясомолочной продукции

Наименование продукции Получено продукции  
в год

Калорийность, 106 Дж/кг Полученная энергия,  
109 Дж/год

Молоко 338 тыс.тонн 3,2 1,08
Привес 58,5 тыс.тонн 12 0,7
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Формирование государственного бюджета Азербайджанской Республики 
на основе целевых бюджетных программ
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Научно-исследовательский институт экономических реформ
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The formation of state budget of Azerbaijan Republic  
on the base of purpose budget programs

In this article the new method is under investigation in order to effectively use the financial resources of the state. 
Moreover, some aspects related with features of usage of this method in foreign experience are under consideration.

В законе Азербайджанской республики о «Бюджетной 
системе» помимо прочих целей государственного 

бюджета также указывается формирование бюджета на 
основе социально-экономических программ. С другой 
стороны, указ Президента страны «Об усилении антиин-
фляционных мер в Азербайджанской республике» пре-
дусматривает разработку целевых бюджетных программ 
с учетом социально-экономических приоритетов страны, 
а также показывать результаты этих программ в бюд-
жетном пакете страны [2].

За последние годы были приняты несколько комплек-
сных и множество целевых бюджетных программ, общее 
число которых составляет более 100. К их числу можно 
отнести:

1. такие комплексные программы, как «Государс-
твенная Программа по снижению бедности и эконо-
мическому развитию в Азербайджанской Республики 
(2003–2005 годы)», «Государственная Программа 
по снижению бедности и устойчивому развитию в 
Азербайджанской Республике», «Государственная 
Программа по социально-экономическому развитию 
регионов Азербайджанской Республики (2004–2008 
годы)», «Государственная Программа по социально-
экономическому развитию регионов Азербайджан-
ской Республики (2009–2013 годы)» [12];

2. а также целевые программы, такие как «Государс-
твенная Программа по развитию машинострои-
тельной индустрии в Азербайджанской Республике 
(2002–2005 годы)», «Государственная Программа 
по развитию аграрного сектора в Азербайджанской 
Республике (2002–2006 годы)», «Государственная 
Программа по развитию туризма в Азербайджан-
ской Республике в 2002–2005 годы», «Государс-
твенная программа по надежному обеспечению на-
селения Азербайджанской Республики в 2008–2015 
годы продовольственными товарами», «Программа 

обеспечения общеобразовательных школ Азербай-
джанской Республики оборудованием», «Государс-
твенная программа по информатизации системы 
образования в Азербайджанской Республике в 2008–
2012 годах», «Программа развития по организации 
образования детей, нуждающихся в особой заботе 
(с ограниченными возможностями здоровья) в АР», 
«Государственная программа по развитию творчес-
кого потенциала особо талантливых детей (моло-
дежи) (2006–2010 годы)», «Государственная про-
грамма по передаче детей из детских учреждений 
в семьи и альтернативной заботе в АР (2006–2015 
годы), «Программа по обновлению дошкольного об-
разования в АР (2007–2010 годы)», «Программа Раз-
вития профессионально-технического образования 
(2007–2012 годы)», «Государственная Программа по 
реформе в системе высшего образования в АР в 2009-
2013 годах», «Государственная программа по ре-
форме в системе высшего и среднего специального об-
разования на 2009–2013 годы» и другие [11, 13].

К сожалению, на данный момент не существует ни 
системы мониторинга, ни оценки результатов принятых 
программ, отсутствует также включенный в бюджетный 
процесс механизм среднесрочного планирования и обес-
печения результативности, а также эффективности бюд-
жетных расходов.

Принимая во внимание все недостатки азербайджанс-
кого опыта формирования бюджета на основе программ, 
для решения данной проблемы было бы целесообразно 
использовать зарубежный опыт бюджетирования, ориен-
тированного на результат (БОр), который рассматривает 
формирование бюджета на основе целевых бюджетных 
программ [6, 8]. Метод БОр на протяжении последних не-
скольких десятилетий внедряется и с успехом использу-
ется в странах Британского Содружества, США, Швеции, 
Нидерландах, других странах ОЭСр, а также в разви-
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вающихся странах и странах с переходной экономикой, 
включая Балтию и СНГ.

Особо хочется подчеркнуть, что речь идет только о це-
левых бюджетных программ, а не обо всех программах. 
Как было изложено выше, программы делятся на две ка-
тегории: комплексные и целевые. Под комплексными 
программами понимаются программы, направленные на 
решение комплексных проблем региона или страны, а под 
целевыми программами понимаются программы, которые 
направлены на решение конкретных целей региона или 
страны, группы, отрасли.

И так, для решения всех проблем в данной категории 
целесообразным является использовать бюджетирование, 
ориентированное на результат (БОр). рассмотрим опыт 
некоторых стран [3, 4, 8].

Франция начала переход к системе бюджетирования, 
ориентированного на результат, в 2001 г. С принятием 
конституционного закона о государственных финансах в 
стране начался переход от традиционной бюджетной сис-
темы к системе, сфокусированной на результатах. Бюд-
жетные расходы имеют вид трехуровневой структуры.

На первом уровне представлены 34 миссии, отража-
ющие основные направления государственной политики 
на средне- и долгосрочную перспективу. Парламент одоб-
ряет бюджет на уровне этих миссий. Миссии выдвигаются 
правительством, в то время как парламент может внести 
изменения в распределение расходов среди программ, 
служащих единой миссии.

Второй уровень представляет собой около 140 про-
грамм, каждая из которых охватывает связный комплекс 
мероприятий по реализации определенной миссии и ха-
рактеризуется стратегией и рядом целей, увязанных с оп-
ределенными показателями.

Третий уровень – 500 подпрограмм и видов деятель-
ности, уточняющих программные цели и использование 
бюджетных ресурсов.

Миссии могут относиться к сфере ответственности 
сразу нескольких министерств, то есть их реализация пот-
ребует создания не только ведомственных, но и межве-
домственных программ.

Ответственность за отдельную программу возлагается 
не более, чем на одно министерство, даже если это меж-
ведомственная программа. Для управления каждой про-
граммой назначается ответственное лицо. В пределах 
соответствующих министерских программ расходов от-
ветственное лицо получает почти полную свободу пере-
распределять средства, переносить ассигнования на сле-
дующий бюджетный год.

В обмен на повышение гибкости руководитель про-
грамм должен следовать ее целям и отчитываться за уп-
равление расходами на программу. Для этого исполь-
зуются три критерия: социальная и экономическая 
результативность, качество услуг и эффективность. 

Ежегодно формируется годовой план деятельности, в 
котором указываются целевые показатели и предполага-
емый способ их достижения. По завершении бюджетного 

года руководители должны составлять годовые отчеты о 
своей деятельности в том же формате, что и планы свой 
деятельности. Оба документа служат приложением к со-
ответствующим законам о бюджете и его исполнении.

Соединенные Штаты америки – страна, в которой 
накопился самый богатый опыт реформ бюджетного про-
цесса. С 1949 г. в Америке предпринимались многочис-
ленные попытки внедрения бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат. Новый этап развития БОр связан с 
федеральным законом США «Об оценке результатов де-
ятельности государственных учреждений» (Government 
Performance and Results Act, GPRA), принятым в 1993 г. 
GPRA определяет цели в области американской бюд-
жетной политики, в том числе такие, как:

• совершенствование процедур выработки програм-
мных целей, измерения социальной и экономической эф-
фективности реализации программ;

• повышение социальной эффективности программ 
и усиление ответственности государственных органов за 
результаты их осуществления.

Согласно GPRA, федеральные министерства и ве-
домства формируют следующие документы: стратеги-
ческий план, план работы на год (Annual Performance 
Plan), и ежегодный отчет о результатах деятельности 
(Annual Performance Report). Данные документы состав-
ляют замкнутый цикл планирования, исполнения при-
нятых решений и оценки результатов.

Стратегический план составляется минимум на пять 
лет и корректируется каждые три года. Он должен вклю-
чать в себя формулировку стратегической цели (mission 
statement) и социально значимые цели на долгосрочный пе-
риод, а также способы и ресурсы для их достижения. Стра-
тегический план служит основой для определения целей на 
год и измерения социальной эффективности достигнутых 
результатов. Для этого в стратегический план включается 
соотношение долго- и краткосрочных (установленных на 
год) целей и целевые значения социальной эффективности 
программ на планируемый период. В план работы на год 
входят целевые показатели объема запланированной ра-
боты (количество предоставляемых услуг), социальной и 
экономической эффективности каждого вида программной 
деятельности, зафиксированной в бюджете министерства. 
Данный план связывает стратегические цели министерства 
с повседневной деятельностью его сотрудников.

В ежегодный отчет о результатах деятельности должны 
быть включены сравнение достигнутых показателей со-
циальной эффективности с запланированными (program 
performance), а также основные выводы, касающиеся 
оценки результатов исполнения программ (program 
evaluations) за отчетный год.

регулирующая роль государства реализуется посредс-
твом различных федеральных программ. разработкой про-
грамм и управлением ими занимаются правительственные 
ведомства. Они формируют общую политику и принципы 
реализации, проводят работу, связанную с их финансиро-
ванием, осуществляют координацию, контроль и оценку 
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результатов. В США проводится систематическая оценка 
правительственных программ, для чего применяется ме-
ханизм рейтинговой оценки (Program Assessment Rating 
Tool, PART). Оценка складывается из четырех частей с 
разными весовыми коэффициентами:

– цели и структура программы – 20%;
– стратегическое планирование – 10%;
– менеджмент – 20%;
– результаты программы и отчетность – 50%.
рейтинг определяется на основе опросного листа, ко-

торый заполняют министерства. Предусмотрены следу-
ющие рейтинги программ: «эффективная», «умеренно 
эффективная», «адекватная», «неэффективная» и «нет 
данных о результатах».

австралия с самого начала интегрировала управление 
результатами в форме общественного эффекта в общую 
систему управления государственным сектором на фе-
деральном уровне, а также в систему бюджетирования. 
Данный подход позволяет сконцентрировать деятельность 
министерств и ведомств на решении фундаментальных со-
циально значимых проблем. При подготовке проекта бюд-
жета правительство определяет конечные результаты в 
виде общественного эффекта, который оно намеревается 
достичь в каждой конкретной сфере, включая социальную 
сферу, экономику, национальную безопасность. Бюд-
жетные заявки министерств содержат детальную инфор-
мацию о структуре целей (outcome) и бюджетных услуг 
(output), способе их финансирования, изменении резуль-
татов деятельности. Выделенные бюджетные ассигно-
вания представляют собой полную стоимость бюджетных 
услуг и бюджетных обязательств (под бюджетными обяза-
тельствами понимаются субсидии, трансферты и пособия, 
выплачиваемые ведомствами от имени правительства), 
стоящих за соответствующим результатом в форме обще-
ственного эффекта.

В годовые отчеты о результатах работы отраслевых ве-
домств включен раздел, посвященный отчету по каждой 
из целей (outcome). Данный раздел включает в себя:

– описание цели, механизм ее достижения, анализ те-
кущей ситуации, основные проблемы и задачи, список 
индикаторов результативности и методику его расчета, 
общую информацию о финансовых ресурсах, использо-

ванных для достижения этой цели;
– сведения о выполнении задания по отдельным бюд-

жетным услугам и администрируемым расходам.
Принимая во внимание зарубежный опыт внедрения 

концепций БОр (для Азербайджанской республики) 
предлагаются следующие 4 этапа.

Первый этап – обучение персонала пилотных минис-
терств управлению по результатам, определение миссии 
министерствами, формулировка важнейших целей и задач 
министерств в соответствии с миссией на определенный 
срок, разработка качественных и количественных показа-
телей.

Второй этап – обобщение опыта первого этапа, рас-
ширение круга пилотных министерств. Новые пилотные 
министерства начинают реализацию первого этапа ре-
форм с учетом накопленного и обобщенного опыта, пе-
реход к бюджетному планированию по целям на основе 
индикаторов результативности и по укрупненной класси-
фикации.

Третий этап – обобщение результатов второго этапа, 
расширение круга пилотных министерств, внесение изме-
нений в бюджетный календарь, разработка требований 
к новому формату бюджетной документации, подготовка 
изменений в бюджетном законодательстве в соответствии 
с принципами программно-целевого бюджетирования.

Четвертый этап – внесение изменений в бюджетное 
законодательство, переход на программно-целевое бюд-
жетирование всех министерств и ведомств.

При осуществлении данного метода, как правило, пре-
следуются такие цели, как укрепление доверия общества к 
правительству, которая достигается благодаря системати-
ческим отчетам министерств о ходе реализации исполня-
емых ими программ и о достигнутых результатах; совер-
шенствование процедур выработки программных целей, 
измерения социальной и экономической эффективности 
реализации программ, повышения социальной эффек-
тивности программ и усиления ответственности государс-
твенных органов за результаты их осуществления; повы-
шение качества законодательных решений, достигаемое за 
счет предоставления объективной информации о произве-
денных затратах, степени достижения поставленных целей, 
сравнительной эффективности федеральных программ.
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Прогнозирование стоимости двухкомнатной квартиры на вторичном рынке 
недвижимости г. Хабаровска с использованием модели множественной регрессии

Вязова Г.А., аспирант; Попелюк В.С., студент
Дальневосточный государственный университет путей сообщения

В рамках данной статьи предложена корреляционно-
регрессионная модель для оценки стоимости жилой 

квартиры. Для исследования был изучен рынок вторич-
ного жилья города Хабаровска. Зависимость цены квар-
тиры от ряда факторов строится на основе уравнения 
регрессии. Функциональная зависимость между двумя пе-
ременными означает, что каждому значению одной пе-
ременной соответствует вполне определенное значение 
другой. Если зависимость между двумя величинами такова, 
что каждому значению одной из них соответствует опре-
деленное среднее значение другой, то такая зависимость 
называется корреляционной. Корреляционная зависи-
мость между двумя переменными – это функциональная 
зависимость между одной переменной и ожидаемым (ус-
ловным средним) значением другой. Уравнение такой за-
висимости между двумя переменными называется урав-
нением регрессии. В случае если переменных две (одна 
зависимая и одна независимая), то регрессия называется 
простой, а если их более двух, то множественная.

Модель такой зависимости может быть представлена 
в виде:

y = α + βx + ε,
где у – зависимая переменная (результативный при-

знак); х – независимая переменная (факторный признак); 
α – свободный член уравнения регрессии; β – коэффи-
циент уравнения регрессии; ε – случайная величина, ха-
рактеризующая отклонения фактических значений за-
висимой переменной у от модельных или теоретических 
значений, рассчитанных по уравнению регрессии.

Одним из обязательных этапов любого исследования 
является статистический анализ данных. работа состоит 
из нескольких этапов. Во-первых, это составление вы-
борки и подбор возможных факторов, влияющих на сто-
имость жилья. Для построения эконометрической модели 
было проведено обследование вторичного рынка жилья 
города Хабаровска. Для моделирования составили вы-
борку [1] двухкомнатных квартир общим количеством в 
500 наблюдений (по 100 квартир каждого района г. Ха-
баровска: Железнодорожного, Индустриального, Киров-
ского, Краснофлотского и Центрального). результиру-
ющим фактором модели выбрали стоимость квартиры. В 
качестве регрессоров выступали следующие факторы:

• месторасположение (пять районов);

• этаж (первый/последний или средний);
• тип здания (панельный дом или кирпичный);
• планировка (новая, хрущевка, индивидуальная, 

улучшенная, брежневка);
• площадь (общая площадь квартиры и площадь 

кухни);
• санузел (раздельный или совмещен);
• наличие балкона/лоджии;
• наличие телефона;
• состояние квартиры (состояние отличное, хорошее, 

удовлетворительное, нормальное, евроремонт).
В данном случае, для построения модели необхо-

димо, чтобы в качестве объясняющих переменных вы-
ступали как численные величины, так и качественные пе-
ременные. Обычно в роли таких переменных выступают 
дихотомические или, по-другому, бинарные переменные 
или фиктивные, которые могут принимать только два зна-
чения, обычно это 0 и 1 (есть признак или его нет). Они 
позволяют отслеживать структурные изменения в анали-
зируемых явлениях или процессах. При этом необходимо 
иметь в виду, что количество таких переменных должно 
быть на единицу меньше, чем число уровней изучаемого 
признака. Таким образом, в модель будут введены только 
две количественные переменные – общая площадь и пло-
щадь кухни. Остальные же параметры (местоположение, 
планировка, состояние квартиры, наличие лоджии и т. 
д.) отражают качественные характеристики, поэтому они 
будут являться фиктивными и принимать значения 0 или 
1. При этом один из параметров берется за базу и в урав-
нение не включается. В данной модели за базу были при-
няты такие параметры как: Индустриальный район, па-
нельный дом, совместный с/у, квартира без балкона, без 
телефона, улучшенная планировка и состояние квартиры, 
требующее косметического ремонта.

Затем проводим спецификацию модели: отбор фак-
торов (проверка на мультиколлинеарность; проверка на 
значимость); выбор формы модели.

Чтобы отобрать факторы для построения уравнения 
регрессии, необходимо проверить имеющиеся на мульти-
коллинеарность. Мультиколлинеарность – тесная кор-
реляционная взаимосвязь между отбираемыми для ана-
лиза факторами, совместно воздействующими на общий 
результат, которая затрудняет оценивание регрессионных 
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параметров. Мультиколлинеарность не позволяет одно-
значно определить коэффициенты уравнения регрессии и 
разделить вклады объясняющих переменных в их влиянии 
на зависимую переменную. В этом случае невозможно 
сделать обоснованные статистические выводы об этих ко-
эффициентах. Для проверки факторов на мультиколли-
неарность построили корреляционную матрицу (таблица, 
где по горизонтали и вертикали расположены все фак-
торы, а остальное пространство заполнено коэффициен-
тами корреляций между соответствующими факторами).

В соответствии с полученными результатами, можно 
сказать, что мультиколлинеарность присутствует. Такие 
факторы в модели как общая площадь и площадь квар-
тиры зависят друг от друга, между ними наблюдается вы-
сокая коррелированность. Поэтому мы исключаем из мо-
дели такой фактор как площадь кухни.

Исключив площадь кухни, мы избавились от мульти-
коллинеарности, это позволяет построить линейную рег-
рессионную модель. По значению p – величины (она 
должна быть < 0,05) и t – статистики (должно быть > 2) 
определяется незначимый фактор, у которого p – value 
максимальное и больше 0,05. Затем, удаляем этот фактор 
и сравниваем скорректированный коэффициент детер-
минации исходной модели и вновь полученной. Если ко-
эффициент детерминации при удалении фактора уве-
личивается, то значит, что удаленный фактор незначим. 
Подобную процедуру повторяем до тех пор, пока не 
увидим, что коэффициент детерминации стал умень-
шаться. В результате ряда итераций получили, что не зна-
чимыми оказались такие факторы, как: наличие балкона, 
новая планировка, планировка брежневка, нормальное 
состояние и удовлетворительное состояние. Можно сде-
лать вывод, что на стоимость квартиры влияют в равной 
степени «новая планировка» и «планировка брежневка», 

нормальное и удовлетворительное состояния квартиры; 
значимого влияния на стоимость квартиры не оказывает 
наличие или отсутствие балкона. Дисперсионный анализ 
итоговой регрессии показывает, что уравнение регрессии 
значимо (оцениваем по p – величине статистики Фишера, 
которая должна быть меньше 0,05).

Итоговое уравнение регрессии примет вид:
Цена = – 996,899 + 65,5403 × общ. площадь + 

742,253 × центр. район + 159,85 × ж.д. район + 
192,105 × киров. район + 87,1639 × красноф. район + 
705,387 × евро + 107,805 × сост. хорошее + 312,955 × 
сост. отл. – 243,795 × индив. планир. + 105,194 × этаж 
(ни 1, ни последний) + 83,0739 × кирпичн. – 128,594 
× санузел. разд. – 331,679 × сталинка – 138,78 × хру-
щевка – 56,3839 × тел.

Далее идет идентификация модели: проверка на гете-
роскедастичность и автокоррелированность остатков.Зна-
чение Probability < 0,05, следовательно, нулевую гипотезу 
о равенстве дисперсий нельзя отклонить. Поэтому гете-
роскедастичность в построенной регрессии отсутствует.

Проверку на автокоррелированность1 остатков (е – 
это оцененные по выборке значения отклонений) провели 
с помощью теста Дарбина – Уотсона (Durbin – Watson). 
В нашем случае статистика Дарбина – Уотсона = 1,4. Это 
означает, автокорреляция остатков отсутствует.

Проводили расчет стоимости квартиры по построенной 
модели и сравнивали ее с реальной стоимостью. Для рас-
чета были взяты пять случайных квартир из различных 
районов города.

Из таблицы 1 видно, что различия в расчетных и ре-
альных стоимостях квартир имеются, но не сильно велики.

Следовательно, можно сделать вывод, что полученная 
модель соответствует реальным данным и позволяет на 
своей основе прогнозировать стоимость квартир с раз-

Рис. 1. Корреляционная матрица

1  Если значения ε не зависят друг от друга, то говорят, что в остатках должна отсутствовать автокорреляция.
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личными исходными данными. Таким образом, для этого 
необходимо всего лишь выбрать параметры интересуемой 
квартиры (площадь, месторасположение, планировка и 
т.д.) и подставить их в уравнение. В результате расчета 
мы получим стоимость данной квартиры. Однако исполь-
зовать эту модель можно с определенной осторожностью, 
так как она не может дать 100 процентный результат, а 
лишь отражает среднюю стоимость квартир со схожими 
параметрами.

Пример расчета:
Двухкомнатная квартира новой планировки в кир-

пичном доме, расположенном в железнодорожном районе 
города Хабаровска, общей площадью 53 м2, санузел раз-
дельный, имеется телефон, состояние удовлетвори-
тельное, этаж не первый и не последний.

Итак, стоимость квартиры зависит от следующих фак-
торов:

1. Местоположение – положительно, при располо-
жении в любом из районов, кроме Индустриального (его 
брали за базу).

2. Состояние квартиры – положительно, если это хо-
рошее или отличное состояние, а так же евро (за базу 
брали состояние, требующее косметического ремонта)

3. Тип здания – положительно, если дом кирпичный 
(за базу брали панельный).

4. Этаж – положительно, если квартира находится 
на среднем этаже.

5. Планировка – отрицательно, если это хрущевка, 
сталинка, индивидуальная.

6. Общая площадь – положительное влияние.

Таблица 1. Сравнение расчетных и реальных показателей

 Район
ЖД Кировский Краснофлотский Центральный Индустриальный

Расчетная стоимость 1896,76 1969,09 2148,00 2534,23 1733,82
Реальная стоимость 1800,00 1900,00 2182,11 2480,00 1680,00

Таблица 2.

Характеристика Параметры Значение
Свободный член уравнения – 996,899
Общая площадь 53 65,5403 × 53 = 3473,6359
Местоположение Жд район 159,85
Планировка Новая 0
Санузел Раздельный – 128,594
Тип здания Кирпичное 83,0739
Этаж Средний 105,194
Наличие телефона Есть – 56,3896
Состояние Удовл. 0
Расчетная стоимость (тыс.руб.) 2639,87
Фактическая стоимость (тыс.руб.) 2750
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В условиях становления постиндустриального обще-
ства долгосрочное экономическое развитие в на-

ибольшей степени зависит от интенсивных факторов 
экономического роста, обеспечиваемых активным освое-
нием наиболее прогрессивных достижений отечественной 
и зарубежной науки, техники, технологии. По мнению 
многих ученых, научно-технический прогресс становится 
главным фактором долгосрочного роста благосостояния 
страны, а способность к технологическим изменениям яв-
ляется определяющим фактором конкурентоспособности 
национальной экономики в современных условиях.

Отдельные вопросы, связанные с научно-техническим 
прогрессом и его влиянием на развитие общества, на-
чали изучаться еще классиками политэкономии. Научно-
технический прогресс А.Смит связывал с характером 
развития и потребностями производства. Этого вывода 
придерживался и К.Маркс, который считал развитие 
производительных сил базисом, а научно-технический 
прогресс надстройкой, то есть следствием, а не причиной 
развития производства [1, с. 16]. Неоклассическая школа, 
фундамент которой составили В.Джевонс, А.Маршалл, 
Л.Вальрас, К.Менгер, концентрировалась на исследо-
вании условий долгосрочного равновесия экономической 
системы, поэтому считала научно-технический прогресс 
как заданный фактор. Кейнсианская теория рассматри-
вала экономические процессы в краткосрочном периоде 
при фиксированном уровни цен, поэтому научно-техни-
ческому прогрессу также не уделялось достаточного вни-
мания. Все эти представления о роли науки и технологии 
в экономическом развитии принадлежат к концепциям 
экзогенного научно-технического прогресса, когда дости-
жения науки рассматриваются как внешний фактор вли-
яния на хозяйственную систему, то есть как экзогенная 
переменная модели. По нашему мнению такие взгляды 
отвечали своему времени, однако перестают отражать 

реальные процессы в экономике при переходе к постин-
дустриальному обществу. Так, во второй половине 50-х 
годов были проведены эмпирические исследования дол-
госрочных изменений в экономике США, которые пока-
зали, что совокупный продукт страны растет более вы-
сокими темпами, чем суммарные темпы увеличения 
объемов использованных ресурсов труда и капитала. 
Представители неоклассического ренессанса, в част-
ности М.Абрамовиц, р.Солоу, Е.Денисон, Д.Кендрик и 
другие доказали, что научно-технический прогресс обес-
печивает дополнительный темп роста совокупного про-
дукта (табл.1).

В результате произошла смена концепции научно-
технического прогресса с экзогенной на эндогенную, по 
мнению приверженцев которой на эффективность про-
изводственных процессов влияет именно уровень раз-
вития науки и техники. Кроме того, была сформирована 
теория инноваций, которая исследует влияние науки, 
знаний и творчества на развитие экономики и обще-
ства в целом. В формировании и развитии теории инно-
ваций выделяют три этапа: 10-30-е годы – формирование 
фундаментальных основ теории (М.И.Туган-Баранов-
ский, Н.Д.Кондратьев, Й.Шумпетер, П.Сорокин); 40-
60-е годы – развитие и детализация идей предыдущего 
этапа (Дж.Бернал, С.Кузнец, Б.Твисс); с середины 70-х 
годов – новый теоретический прорыв, связанный с ос-
воением и распространением пятого технологического 
уклада (Г.Менш, Я.Ван Дейн, К.Фримен, Дж.Кларк, 
Ю.В.Яковец, С.Ю.Глазьев, А.А.Чухно, В.Д.Базилевич, 
В.Л.Осецький ) [2, 3, 4, 5, 6].

В литературе существуют многочисленные и разнооб-
разные определения категории «инновация», что объяс-
няется многогранностью этого явления, а также том, что 
это понятие может иметь разные значения в разных кон-
текстах и выбор их зависит от конкретных целей изме-

Развитие теории инновационных процессов
Гармашова Е.П., аспирант

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко

Таблица 1. Вклад фактора технологического прогресса в экономический рост США

Автор и год публикации исследования Период исследования
Вклад фактора технологи-

ческого прогресса, %
Кендрик (1961) 1889-1953 44

Солоу (1957) 1909-1949 51

Денисон (1962) 1929-1957 58

Кузнец (1971) 1929-1957 78

Кендрик (1973) 1948-1966 56

Йоргенсон, Голлоп (1987) 1948-1979 69

Источник: [1, с. 18].
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рения и анализа. По нашему мнению, инновация – это ко-
нечный результат всех этапов инновационного процесса. 
Инновационный процесс, в свою очередь, – это комплекс 
последовательных этапов или событий, связанных с ини-
циацией, разработкой и изготовлением новой продукции, 
технологии и т.д. С развитием теории инноваций, эволю-
ционировали и модели инновационного процесса от про-
стых линейных к более сложным нелинейным моделям, 
что представлено на рисунке 1.

Первые исследования инновационного процесса и его 
стадий относятся к 1950-1960-ым гг. В это время полу-
чила распространение простая линейная модель, в ко-
торой первостепенная роль отводилась научным исследо-
ваниям, в результате чего она получила название модели 
«технологического толчка» (Technology push или Science 
push) (рис.1).

Данная модель считалась классической, поскольку дли-
тельное время ее развивали в своих роботах М.И.Туган-
Барановский, Й.Шумпетер, Н.розенберг, А.Филипс. По 
их мнению, идеи создания новых продуктов возникают в 

процессе научных исследований, то есть только наука и 
технологии является источниками инноваций, а рынок иг-
рает пассивную роль. Недостатком модели «технологи-
ческого толчка» является допущение, что все новые идеи 
обязательно привлекают потребителя, а новое знание 
всегда превращается в инновацию. Однако, как сви-
детельствует опыт, только 5% результатов фундамен-
тальных исследований непосредственно внедряются в 
производство.

Второе поколение моделей инновационного процесса 
(конец 1960-х – начало 1970-х гг.) также представляет 
собой линейную последовательность этапов, но уже с 
упором на потребителя (рис.2). Такой инновационный 
процесс получил название «вызов спроса» (Market pull 
или Demand pull). Приверженцами данной модели были 
(Г.Менш, П.Друкер).

Однако, модель «вызов спроса» также имеет недо-
статки, связанные с допущением о том, что источником 
инноваций являются только потребности потребителей.

В действительности, эпохальным и базовым иннова-

Рис. 1. Эволюция моделей инновационного процесса

Рис. 2. Линейная модель инновационного процесса первого поколения («технологического толчка»)
Источник: составлено автором на основе [7, с.8]
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циям в большей степени свойственная модель «техно-
логического толчка», а улучшающие, микроинновации 
и псевдоинновации в большей степени зависят от ры-
ночного спроса. Исследование таких авторов как р. ро-
свелл, К.Фримен, и Н.розенберг подтвердили важность 
как рыночных, так и научно-технических факторов в ин-
новационном процессе, что способствовало появлению у 
1970-х – середине 1980-х гг. нелинейных моделей инно-
вационного процесса третьего поколения, таких как сов-
мещенная и цепная модель (рис. 1.3 и 1.4).

В связи с усилением инновационной активности во 
всем мире, меняются инновационные процессы, коли-
чество и последовательность этапов, в результате чего 

появляются новые отвечающие реальным условиям мо-
дели инновационных процессов.

Научные работники уже выделяют модели IV и V по-
колений [7, с.24], в которых этапы инновационного про-
цесса рассматриваются более детально, внедряются 
новые типы связей и взаимодействий между субъектами 
(рис.5, 6).

Модели нелинейного инновационного процесса явля-
ются комбинацией моделей первого и второго поколений 
с акцентом на взаимосвязи между технологическими воз-
можностями и потребностями рынка. Нелинейным мо-
делям присущи принципиальные отличия от традици-
онных:

Рис. 1.2. Линейная модель инновационного процесса второго поколения («вызов спроса»)
Источник: составлено автором на основе [7, с.9]

Рис. 3. Нелинейная модель инновационного процесса – совмещена модель
Источник: составлено автором на основе [7, с.12]

Рис. 4. Нелинейная модель инновационного процесса – цепная модель
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– во-первых, соответственно нелинейному инноваци-
онному процессу инновационная идея может возникать на 
любом этапе инновационного цикла, у любого субъекта 
инновационной деятельности;

– во-вторых, модель нелинейного инновационного про-
цесса учитывает, что создание и трансформация нового 
знания осуществляется не в абстрактной «технологи-
ческой плоскости», а конкретными экономическими субъ-
ектами, которые имеют свои личные ценности и интересы;

– в-третьих, соответственно нелинейному подходу 
самую важную роль в инновационном процессе играют не 
только и не столько сами субъекты, сколько отношения 
между ними;

– в-четвертых, существенным становится механизм 
регулирования инновационных процессов, так как их эф-
фективность все больше зависит от взаимосвязей между 
субъектами, вовлеченными в инновационный процесс, а 
также от институциональных условий, в которых осущест-
вляется научно-техническая и инновационная деятель-
ность [8, С.10]. Поэтому если регулирование линейных 
инновационных процессов требовало, в первую очередь, 
поддержки отдельных субъектов инновационной деятель-
ности, то регулирование инновационных процессов в ус-
ловиях их нелинейности должно быть основано на уве-
личении внимания к системообразующим взаимосвязям 

между субъектами.
Понимание нелинейности инновационных процессов 

и важности взаимосвязей между отдельными этапами и 
субъектами инновационной деятельности привело к воз-
никновению теории инновационных систем. Хотя базовые 
идеи концепции национальной инновационной системы 
были сформулированы немецким экономистом Ф.Листом 
еще в 1841 году, все же родоначальником этого нового 
подхода нужно считать К.Фримана, который в 1980-х гг. 
прошлого века (время развития нелинейных моделей ин-
новационных процессов) ввел понятие национальной 
инновационной системы, как сложной системы взаи-
модействия экономических субъектов и общественных 
институтов (таких, как ценности, нормы, право), которые 
создают и распространяют новые знания, воплощаемые в 
новые технологии, продукты и услуги [9, С.37].

Возникновение концепции национальной инноваци-
онной системы, по нашему мнению, является наиболее 
важным результатом эволюции теории инновационных 
процессов, поскольку позволяет использовать системный 
подход к рассмотрению инноваций и имеет важное прак-
тическое значение. Ведь максимально полный сэнергети-
ческий эффект от инновационной деятельности в стране 
может быть получен только путем развития национальной 
инновационной системы.

Рис. 5. Модель инновационного процесса IV поколения – «интегрированная» модель
Источник: составлено автором на основе [7, с.21]

Литература:

1. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навчальний посібник / Ю.М.Бажал. – К.: Заповіт, 1996. – 
240 с.

2. Mensch G. Das Technologische Patt: Innovationen überwinden die depression / G.Mensch. — Frankfurt am Main: 
Umschau. Verlag, 1975. — 115 s.

3. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века / Ю.В.Яковец; Междунар.ин-т П.Сорокина – Н.Кондратьева. – 
М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. – 444 с.



94 «Молодой учёный»  .  № 2 (25)   .  Том I  .  Февраль, 2011  г.

4. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / Междунар. фонд экономических ре-
форм – М.: ВлаДар, 1993. – 310 с.

5. Осецький В.Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії та практики. — К.: ІАЕ УААН, 2003. — 413 с.
6. Чухно А.А. Інформаційна постіндустріальна економіка: теорія і практика / А.А.Чухно // Твори: у 3 т. – К. :НАН 

України, КНУ ім.Тараса Шевченка, 2006. – Т.2. – 512 с.
7. Rothwell R. Towards the Fifth-generation Innovation Process / Rothwell R. // International Marketing Review. – 

1994. – Vol.11. – №1. – р. 7–31.
8. Дежина И.Г., Салтыков Б.Г. Механизмы стимулирования коммерциализации исследований и разработок. – 

М.: ИЭПП, 2004. – 152 c.
9. Freeman С. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan / Freeman С.. – London: Frances 

Printer Publishers, 1987. – 168 p.

Условия эффективности проектов построения системы менеджмента качества 
по результатам исследования российских энергокомпаний

Грехова Т.В., аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

 Современные организации в стремлении быть конку-
рентоспособными и успешными все чаще выбирают 

именно систему менеджмента качества в качестве основы 
своего дальнейшего развития. Связано это, прежде всего, 
с тем, что система менеджмента качества (СМК), резуль-
тативно функционирующая в организации, представляет 
собой мощный инструмент повышения не только качества 
товаров и услуг, но и роста общей эффективности де-
ятельности предприятия и, как следствие, снижения се-
бестоимости и возможности понижения цен на произво-
димую продукцию.

Однако многие специалисты отмечают крайнюю 
сложность процесса построения СМК. Как показывает 
мировая практика [3,4], большинство попыток органи-
зационных изменений, в том числе построения резуль-
тативной системы менеджмента качества, заканчива-
ется неудачей. Таким образом, особенно актуальным и 
значимым сегодня является исследование условий ус-
пехов и причин неудач проектов построения СМК в 
современных организациях и выявление основных при-
нципов организационных изменений в сфере управления 
качеством, следование которым повышает шансы сов-
ременной организации на построение эффективной сис-
темы менеджмента качества.

Мы провели теоретический анализ условий успеха 
проектов построения системы менеджмента качества в 
организации по работам зарубежных и отечественных 
специалистов в области построения СМК. А затем про-
верили полученные выводы в ходе собственного иссле-
дования практического опыта построения СМК, проведя 
экспертный опрос руководителей проектных групп внед-
рения СМК, «представителей руководства по качеству», 
а также самих руководителей предприятий в 22 энергети-
ческих компаниях россии в период реализации в данных 
организациях проектов построения СМК.

Прежде чем переходить к результатам исследования 
условий успеха проектов построения СМК в организации, 
дадим определении ключевым понятиям.

Под системой менеджмента качества (СМК) мы 
понимаем постоянно совершенствующуюся систему 
управления процессами, ресурсами и культурой ор-
ганизации, обеспечивающую реализацию стратеги-
ческой задачи компании по постоянному улучшению 
уровня качества продукции/услуг, ориентирован-
ного на потребности и ожидания имеющихся и по-
тенциальных клиентов, и повышение эффектив-
ности организации в целом.

Под проектом мы понимаем комплекс взаимосвя-
занных мероприятий, направленных на достижение пос-
тавленных целей, ограниченный по времени, бюджету, 
ресурсам. Под успешно реализованным («эффек-
тивным») проектом мы понимаем проект, который 
был завершен в установленные сроки, не превысив бюд-
жета и других выделенных на него ресурсов, и с тем объ-
емом и уровнем качества работ, который соответствует 
прописанным требованиям заказчика. Под риском про-
екта мы понимаем нежелательное и неопределенное 
по вероятности возникновения событие, которое может 
оказать воздействие на ход и результаты проекта, на-
пример, сроки, стоимость, содержание или качество 
проекта.

Построение СМК представляет собой длительный, 
трудоемкий процесс, который постоянно сталкивается с 
различными барьерами на пути к успешному завершению 
проекта построения СМК. При этом, как было выяв-
лено в ходе анализа работ специалистов в области уп-
равления качеством [1,2,5,6,8,10], управления органи-
зационными изменениями [3,4] и управления проектами 
[7,9], многие трудности являются характерными для кон-
кретных этапов проектов построения СМК. Т.е. можно 
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определить набор вполне определенных рисков, специ-
фических именно для того или иного этапа проекта пост-
роения СМК.

Отсюда следует, что также можно определить набор 
необходимых действий в ходе управления проектом 
(предвидение, постоянное предупреждение, нейтрали-
зация негативных последствий рисков), которые будут 
препятствовать возникновению и влиянию рисков на 
проект. Таким образом, содержание и качество деятель-
ности по управлению проектом на каждом его этапе со-
ставляют те самые факторы, которые будут либо спо-
собствовать (факторы риска), либо препятствовать 
(факторы успеха) возникновению и влиянию рисков на 
проект.

В то же время при ближайшем рассмотрении много-
образия факторов риска и факторов успеха, характерных 
для отдельных этапов проекта построения СМК, было 
выявлено, что некоторые из факторов проявляются и 
оказывают влияние на ход проекта на всех его этапах. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что помимо фак-
торов успеха, характерных для отдельных этапов проекта 
построения СМК (или вторичных условий успеха), су-
ществуют базовые условия эффективности проектов 
построения СМК, несоблюдение которых хотя бы на 
одном из этапов проекта ведет к провалу проекта неза-
висимо ни от каких других факторов.

Таким образом, при дальнейшем исследовании ус-
ловий эффективности проектов построения СМК мы ис-
ходили из того, что отсутствие хотя бы одного из базовых 
условий эффективности проектов построения СМК ведет 
к провалу проекта, в то же время при выполнении всех 
базовых условий эффективности – залогом успеха про-
екта построения СМК является соблюдение вторичных 
условий успеха, которые состоят в соблюдении пра-
вильной технологии управления проектами такого рода 
на каждом из его этапов.

Так, образно говоря, базовые условия эффективности 
проектов СМК являются фундаментом для возведения 
«здания» системы менеджмента качества. А процесс его 
построения подвержен множеству рисков, качественное 
прогнозирование и предотвращение которых позволяет 
завершить проект в соответствии с заявленными к нему 
требованиями (рис.1).

На наш взгляд, специфика проектов построения 
СМК в организации заключается в том, что главным ре-
зультатом таких проектов является развитие «культуры 
постоянного совершенствования», закрепление в орга-
низационной культуре принципов ориентации на кли-
ента и постоянного улучшения как основополагающих 
ценностей. Поэтому базовыми условиями успеха про-
ектов построения СМК являются не только и не столько 
организационно-технологические действия, представ-
ляющие собой обязательное условие эффективности 
проектов различных типов, сколько социально-психо-
логические действия, направленные на работу с цен-
ностной составляющей культуры организации. В этом и 

состоит специфика проектов построения СМК в орга-
низации.

С учетом выявленной специфики проектов СМК мы 
сформулировали три специфических базовых ус-
ловия эффективности проектов построения СМК, 
наличие и тесная взаимосвязь которых обуславли-
вает успех создания и функционирования СМК в ор-
ганизации:

1) Адекватное понимание заказчиком проекта сути 
СМК, действенная приверженность полного состава вы-
сшего руководства компании внедряемым в организации 
ценностям и «организационное спонсорство» одного из 
высших менеджеров проектным работам.

2) Профессионализм проектной команды, проявля-
ющийся в ориентации на достижение промежуточных и 
итоговых результатов изменений именно в сфере орга-
низационной культуры, достигаемых за счет четкого 
следования технологии управления проектами СМК.

3) Подготовка к изменениям, обучение и постоянное 
вовлечение всего состава организации в процесс со-
здания СМК, нацеленные в первую очередь на изменение 
принципов и ценностей в направлении идеологии пос-
тоянного совершенствования и ориентации на кли-
ента.

Исследование опыта построения системы 
менеджмента качества в энергокомпаниях России

С целью проверки предположения о необходимости 
и достаточности выявленных нами 3 базовых условий 
эффективности проектов построения СМК, в 2007 году 
нами было проведено качественное исследование (экс-
пертный опрос), охватившее 22 энергетических компании 
россии (рис.2), в которых реализовывалась программа 
построения СМК. В задачи исследования входило:

1) Определить, какую роль в процессе построения 
СМК участники экспертного опроса отводят выделенным 
нами трем базовым условиям успеха;

2) Выявить, есть ли еще какие-либо условия эффек-
тивности проектов построения СМК, проявляющиеся как 
базовые в оценках экспертов;

3) Спрогнозировать результаты данных проектов на 
основе оценки состояния выделенных нами трех базовых 
условий успеха проектов СМК в данных компаниях.

В 2010 году мы получили экспертные мнения по воп-
росам сегодняшнего положения дел в области менедж-
мента качества в данных компаниях, благодаря чему уда-
лось проверить правильность выводов, полученных в ходе 
данного исследования.

Организации находились на разных этапах проектов 
построения СМК: некоторые компании проходили под-
готовительный этап, часть организаций была начальной 
или срединной стадии, одна из компаний уже получила 
сертификат соответствия СМК требованиям междуна-
родных стандартов ИСО 9000. Такое положение дел рас-
сматривалось нами в качестве положительного момента, 
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поскольку давало более полную картину факторов, влия-
ющих на эффективность проектов СМК.

Для выполнения задач исследования экспертам были 
заданы вопросы о целях проектов построения СМК в их 
компаниях, ожидаемых результатах от внедрения СМК в 
ближайшем и отдаленном будущем, организации и ходе 
проекта построения СМК, уже достигнутых успехах и их 
причинах, существующих и предполагаемых трудностях 
продвижения проекта построения СМК и т.п.

Методика анализа полученных данных

Получив ответы экспертов, сначала был проведен пер-
вичный анализ, в ходе которого исследуемый текст был 
уплотнен за счет выделения сути каждого из ответов и ее 
более сжатому изложению в терминах (понятиях) участ-
ников экспертного опроса.

Переведя текст из его первоначального вида в еди-
ницы анализа, затем мы структурировали его по темам: 
1) Обучение персонала, 2) Информирование персонала, 
3) Вовлечение персонала, 4) Мотивация персонала, 5) 
Проектная команда, 6) Лидерство руководства, 7) Кон-
сультанты, 8) Служба менеджмента качества, 9) Совер-
шенствование, 10) Описание и регламентация процессов, 

11) разработка документации, 12) Организационные ме-
роприятия СМК, 13) Управляемость и прозрачность ор-
ганизации и др.

После этого ответы по каждой теме были структуриро-
ваны по следующим контекстам: 1) главных результатов, 
которых удалось достичь на момент исследования, 2) су-
ществующих и предполагаемых сложностей продвижения 
проекта и методах борьбы с ними, 3) механизмов обеспе-
чения поддержки со стороны рядового персонала проекта 
построения СМК, 4) действий в рамках проекта, которые 
дадут очевидный для всех эффект только в отдаленном бу-
дущем, 5) основных причин успехов, которых удалось до-
стичь на момент исследования.

Далее мы провели анализ уплотненного и переструкту-
рированного текста (с постоянным возвращением к ориги-
налу полного текста), который был направлен на выявление 
в ответах экспертов роли подготовленного и вовлеченного 
персонала, лидирующего высшего руководства и профес-
сиональной проектной команды в процессе построения 
СМК, а также иных факторов, являющихся, по мнению эк-
спертов, важными для успешной реализации проекта. При 
этом мы исходили из того, что базовые условия успеха про-
екта проявляются на каждой стадии проекта, в отличие от 
множества других факторов, которые, безусловно, влияют 

Рис. 1. Соотношение первичных и вторичных условий эффективности проектов построения СМК 
(автор – Грехова Т.В.)
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на результаты проекта, но характерны не для всех, а только 
для определенных стадий проекта.

Результаты анализа ответов экспертов

Роль подготовленного к изменениям, обученного и 
вовлеченного персонала в ответах экспертов.

роль подготовленного к изменениям персонала зани-
мает ключевое место в рассказах большинства экспертов 
о процессе построения СМК. Во-первых, все без исклю-
чения эксперты говорят о важности информирования 
персонала о целях и задачах проекта СМК и обучения 
основам менеджмента качества, поскольку это форми-
рует базу для адаптации сотрудников к происходящим из-
менениям. Так, один из экспертов советует «не начинать 
проект внедрения СМК без разъяснения сотрудникам 
основ менеджмента качества», т.к. «непонимание сути 
вопроса усилит и без того настороженное отношение к 
нововведению».

Во-вторых, часть экспертов отмечает необходимость 
не только информирования и обучения персонала, но и 
вовлечения по возможности всех сотрудников в процесс 
создания СМК. Как сказал один из экспертов, в проекте 
«главный упор предлагаем сделать именно на вовлечении 
персонала в проект и внимание к людям», «вовлечение 
должно быть максимально корректным, честным и от-
ветственным».

При этом следует обратить внимание на то, что воп-
росы подготовки и вовлечения персонала поднимались 

экспертами не только в контексте главных результатов, 
которых удалось достичь на момент исследования, а также 
в контексте существующих и предполагаемых сложностей 
продвижения проекта и вытекающих отсюда методах 
борьбы с ними.

Так, экспертами были выделены такие проблемы в ходе 
осуществления проекта построения СМК, как 1) сопро-
тивление персонала изменениям, обусловленное «инер-
тностью человеческого сознания», даже возрастом пер-
сонала, 2) трудности реализации принципа вовлечения 
персонала (означающего, по определению одного из экс-
пертов, «создание обстановки, в которой сотрудники всех 
уровней становятся заинтересованными участниками ре-
шения производственных задач»), связанные в том числе 
с сопротивлением и текущей загруженностью персонала 
и т.д. В этом смысле всевозможные методы информиро-
вания, обучения и вовлечения персонала в проект пост-
роения СМК рассматривались экспертами как ключевые 
способы решения данных проблем.

В то же время в ходе анализа описаний экспертов у 
автора исследования сложилось впечатление, что ин-
формирование, обучение и вовлечение персонала явно 
рассматриваются экспертами больше как средства пре-
дупреждения либо снятия проблемы сопротивления 
персонала, чем как средства приобщения персонала 
организации к новой идеологии – идеологии СМК. 
Т.е. использование данных способов подготовки персо-
нала нацелено не столько на постепенное изменение при-
нципов и ценностей сотрудников, сколько на встраивание 

Рис. 2. Территориальный охват исследования опыта построения СМК в энергокомпаниях на карте России



98 «Молодой учёный»  .  № 2 (25)   .  Том I  .  Февраль, 2011  г.

нового порядка в существующую систему ценностей. 
Таким образом, подготовка и вовлечение персонала пред-
ставляют важность для данных компаний в первую оче-
редь с точки зрения обеспечения беспрепятственной реа-
лизации проекта построения СМК здесь и сейчас. В итоге 
мы выдвинули предположение о том, что механизмы под-
готовки и вовлечения персонала используются данными 
компаниями для обеспечения скорее краткосрочных, не-
жели долгосрочных целей в области менеджмента ка-
чества.

Для проверки этого предположения мы проанализиро-
вали ответы экспертов на вопрос о том, какие действия в 
рамках проекта дадут очевидный для всех эффект только 
в отдаленном будущем. При этом разбирая ответы экс-
пертов на данный вопрос, мы обращали внимание на то, 
во-первых, упоминаются ли «подготовка», «обучение» 
или «вовлечение» (или другие близкие по смыслу тер-
мины) в ответах экспертов вообще, во-вторых, говоря о 
самих отдаленных результатах, затрагивают ли эксперты 
тему изменения принципов и ценностей сотрудников, ор-
ганизационной культуры в направлении идеологии совер-
шенствования.

В ответах лишь небольшой части экспертов подготовка 
и вовлечение персонала упоминались в контексте дейс-
твий, которые могут дать максимальный эффект в отда-
ленном будущем. При этом в этом контексте лишь один 
эксперт затронул тему изменения принципов и ценностей, 
отметив, что самым сложным является применение на 
практике принципа постоянного улучшения. «Сте-
реотип поведения большинства работников, – сказал 
эксперт, – связывает выполнение работы с конкретными 
результатами и определенными сроками исполнения, 
тогда как постоянное улучшение результатов не имеет 
границ по времени и заставляет возвращаться к уже, ка-
жется, решенным вопросам».

В большинстве же случаев эксперты называли в ка-
честве действий, которые дадут эффект в отдаленном бу-
дущем, мероприятия как раз не социально-психологичес-
кого, ценностного, а организационно-технологического 
характера. Например, среди таких действий назывались: 
назначение уполномоченных по качеству, внутренних ау-
диторов, разработка инструкций, что позволит проводить 
внутренние аудиты, разрабатывать корректирующие ме-
роприятия и т.п.; «более четкое отслеживание прохож-
дения находящихся в работе дел, упрощение процедур, 
создание базы для быстрого и эффективного внедрения 
других систем управления качеством и безопасностью» 
и т.п.

Таким образом, мы выявили, что подготовка, обу-
чение и вовлечение персонала являются важными усло-
виями успешной реализации проекта построения СМК, 
т.к., с точки зрения экспертов, они помогают предупреж-
дать либо снимать сопротивление персонала осуществля-
емым изменениям. В то же время большинство исследу-
емых организаций не используют подготовку, обучение 
и вовлечение персонала для обеспечения долгосрочной 

цели по изменению ценностей сотрудников, организа-
ционной культуры в направлении идеологии постоян-
ного совершенствования. Это может стать причиной сни-
жения потенциала создаваемой на данных предприятиях 
системы менеджмента качества, что будет проявляться в 
«вялости» и неестественности процесса совершенство-
вания либо полном отсутствии инициатив улучшений со 
стороны персонала.

Роль проектной команды в процессе построения 
СМК в ответах экспертов.

В качестве важного условия успешности проекта пос-
троения СМК эксперты рассматривали также эффек-
тивную деятельность проектной команды.

О проектной команде говорили в контексте основных 
причин успехов, которых удалось достичь в рамках про-
екта на момент исследования. Так, эксперты отмечали 
важность 1) «методической поддержки со стороны пред-
ставителей отдела менеджмента качества» (благодаря ко-
торой в комплексе с другими факторами удалось достичь 
«выражения понимания и поддержки, готовности обу-
чаться и работать с удвоенной энергией со стороны всего 
персонала»), 2) «командной, слаженной работы пер-
сонала службы менеджмента качества и еще того, что 
служба менеджмента качества была создана из специа-
листов подразделений компании, знающих ее деятель-
ность изнутри» (позволившую успешно осуществить ряд 
организационных работ по проекту), 3) высокой компе-
тенции работников отдела менеджмента качества, что, по 
словам одного из экспертов, было особенно важно на на-
чальном этапе разработки и внедрения СМК, 4) «актив-
ности деятельности лиц, непосредственно участвующих в 
проекте», 5) «применения проектного управления и про-
ектной мотивации персонала, участвующего в проекте».

Таким образом, анализ ответов экспертов показал, что 
профессионализм и эффективность проектной команды 
рассматриваются ими в качестве важного условия ус-
пешной реализации проекта.

Также на основе ответов экспертов мы пришли к еще 
одному важному заключению. Деятельность проектной 
команды, как правило, рассматривалась экспертами в 
комплексе с усилиями консультантов, чья роль в ответах 
опрашиваемых специалистов была столь же велика.

Роль консультантов в ответах экспертов.
В контексте механизмов обеспечения поддержки 

со стороны персонала проекта построения СМК кон-
сультантам была присвоена функция передачи знаний 
в области СМК, которая наибольшее значение имеет на 
стадии обучения топ-менеджмента, руководства среднего 
звена, линейного персонала.

В контексте главных результатов, которых удалось 
получить на момент исследования, консалтинговое со-
провождение рассматривалось экспертами как одна из 
причин достигнутых успехов. Некоторые эксперты отме-
чали, что после проведенного консультантами обучения 
в коллективе появилось понимание необходимости мо-
дернизации существующей системы управления за счет 
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использования мирового опыта. Таким образом, кон-
сультантам была присвоена функция развития сотруд-
ников. Другой эксперт положительно отзывался о хо-
рошо организованном взаимодействии с консультантами, 
так как «они всегда на связи» и к ним «можно обратиться 
в любой момент», «обсуждать формулировки документов 
в реальном времени».

В контексте рисков проекта отмечалось, что благодаря 
консультационному сопровождению часть рисков про-
екта снимается. Как отметил один из экспертов, «руково-
дителям стоит обращать внимание на практический опыт 
консультанта, чтобы избежать возможных ошибок и труд-
ностей по ходу проекта». В подтверждение этим словам 
другой эксперт отметил «действенное руководство» со 
стороны консультантов как основную причину отсутс-
твия существенных проблем при построении СМК в его 
организации на момент исследования. С другой стороны, 
выбранный тип взаимодействия с консультантами, счи-
тают некоторые эксперты, может стать причиной воз-
никновения дополнительных рисков проекта постро-
ения СМК. Так, один из экспертов обращал внимание 
на важность организации взаимодействия с консультан-
тами «на паритетных началах» и отмечал в качестве ус-
пеха тот факт, что в его организации на уровне высшего 
и среднего руководства «есть осознание того, что созда-
вать СМК надо совместно с консультантами, а не только 
силами консультантов». Эту же мысль более развернуто 
высказал и другой эксперт, по мнению которого при-
влекать консультантов для выполнения проекта следует 
только на принципах процессного консультирования. «То 
есть основными задачами консультанта, – сказал экс-
перт, – должны быть: обучение и процессный консал-
тинг, при котором работы проекта выполняют обученные 
сотрудники организации, а консультанты осуществляют 
оценку и консультационное сопровождение. Причины: а) 
каждое предприятие уникально, а консультант не обла-
дает информацией о проблемах организации, не воспри-
нимает сложившуюся корпоративную культуру и обычно 
применяет свои «стандарты», навязывая их руководству, 
которые, как правило, не могут быть применимы; б) 
консультант не обладает полномочиями для изменения 
принципов и стиля управления; в) внедрение системы ме-
неджмента качества возможно только своими сотрудни-
ками: обученными, квалифицированными, владеющими 
определенными полномочиями и облеченные ответствен-
ностью (работа на принципах системного проектного уп-
равления)».

Таким образом, эксперты считают более эффективной 
работу проектной команды, которая осуществляется при 
поддержке опытных консультантов. В этом случае, счи-
тают эксперты, риски проекта минимизируются. Полу-
ченный вывод привел нас к необходимости скорректи-
ровать формулировку условия эффективности проекта 
построения СМК, касающегося проектной команды, сле-
дующим образом: «Профессионализм проектной ко-
манды, поддерживаемый опытными консультантами 

и проявляющийся в ориентации на достижение промежу-
точных и итоговых результатов изменений именно в сфере 
организационной культуры».

Роль высшего руководства в процессе построения 
СМК в ответах экспертов.

По мнению экспертов, одним из ключевых условий 
эффективности проектов построения СМК является ли-
дерство высшего руководства организации. Эксперты 
подчеркивали: 1) «обязательно фактическое, а не фор-
мальное участие высшего руководства в проекте, без 
этого цели проекта СМК труднодостижимы», 2) форми-
рование критической массы руководителей компании, 
«готовых работать на принципах СМК, … создает уверен-
ность в успешной реализации проекта внедрения СМК», 
3) залогом успеха является «обеспечение постоянного 
внимания к ходу и промежуточным результатам проекта 
со стороны руководителей всех уровней», 4) «личный 
пример руководства [является] основой успеха для обес-
печения доверия персонала» к проводимым изменениям.

В контексте главных результатов, полученных на мо-
мент исследования, часть исследователей особо подчер-
кивала тот факт, что «на уровне руководства … произошло 
осмысление того, что это не очередная модная компания, 
спущенная сверху, а действительно жизненно необхо-
димая система повышения эффективности энергообеспе-
чения не только за счет снижения технологических изде-
ржек, но и управленческих».

В контексте существующих и предполагаемых слож-
ностей продвижения проекта часть экспертов говорила 
об отсутствии поддержки проекта со стороны руководства 
среднего звена. По мнению одного из экспертов, эта про-
блема связана с «боязнью получения дополнительной ра-
боты и увеличения количества перерабатываемых до-
кументов», а также «отсутствия понимания, что работу 
можно упрощать за счет правильно поставленной СМК, 
и наоборот – при отсутствии желания работать сейчас в 
данной системе в дальнейшем профильной работы будет 
больше и она будет менее эффективна». Еще одной про-
блемой является риск формального внедрения СМК. 
Важнейшим условием устранения этих рисков наряду с 
обучением персонала и профессиональной работой про-
ектной команды и консультантов, по мнению экспертов, 
является лидерство высшего руководства.

Таким образом, эксперты подчеркивают высокую зна-
чимость роли высшего руководства организации в про-
цессе построения СМК.

Иные факторы, встречавшиеся в ответах экс-
пертов в качестве значимых для успешной реали-
зации проекта.

В ответах экспертов звучали и иные факторы, важные 
для успеха проекта. Однако, более детальное их рассмот-
рение показало, что речь шла о вторичных факторах, ко-
торые, безусловно, важны, но не для всех, а лишь для оп-
ределенных этапов проекта.

Так, одной из тем, которой уделяли здесь наибольшее 
внимание эксперты, было описание и регламентация 
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бизнес-процессов (этот вид работы осуществляется на 
конкретном этапе проекта). Эксперты подчеркивали, что 
1) «не советуют проводить описание процессов «под ко-
пирку», что «так сделано в других рСК» или «под унифи-
цированную структуру», 2) «не советуют начинать опи-
сание процессов до проведения предварительного аудита 
и выделения всех процессов предприятия в целом, 3) «не 
советуют описывать сразу все процессы организации», 
что «необходимо сразу выделить наиболее важные про-
цессы или те, что являются слабым звеном и требуют про-
ведения оптимизационных мероприятий», 4) «с самого 
начала необходимо принять окончательное решение, в 
каком виде будут описываться бизнес-процессы, а не ре-
шать это на середине пути, 5) «не советуют проводить па-
раллельное детальное описание процессов компании (па-
раллельное, одновременное описание процессов всеми 
подразделениями компании), т.к. необходимо оценивать 
результаты на примере небольших участков и т.д.

Также эксперты отмечали важность своевременности 
проведения многих организационных мероприятий, свя-
занных с построением СМК, например, формирования 
инфраструктуры управления проектом, создания Коор-
динационного Совета по качеству, назначения представи-
теля руководства по качеству, формирования проектной 
группы внедрения СМК, разработки и утверждения инс-
трукций и т.д.

Таким образом, остальные факторы, выделенные экс-
пертами в качестве важных для успеха проекта, являются 
вторичными, поскольку проявляются на отдельных этапах 
проектов.

Специфика понимания сути системы менедж-
мента качества в данных энергокомпаниях в от-
ветах экспертов.

Выявив, что, по мнению экспертов, успех проекта пос-
троения СМК зависит в первую очередь от таких условий, 
как подготовленность и вовлеченность персонала, лиди-
рующая роль высшего руководства и деятельность про-
фессиональной проектной команды в комплексе с гра-
мотным консультационным сопровождением, переходим 
к вопросу адекватности понимания данными энергоком-
паниями сути системы менеджмента качества. Эта ин-
формация даст нам возможность точнее спрогнозировать 
качество продукта, который будет получен в конце про-
екта, т.е. качество самой системы менеджмента качества. 
Напомним, что, согласно мнению автора диссертаци-
онного исследования, адекватное понимание сути сис-
темы менеджмента качества состоит в рассмотрении ее 
как системы управления, нацеленной, в первую очередь, 
на постоянное совершенствование, сфокусированное на 
потребности имеющихся и потенциальных клиентов, а 
также других стейкхолдеров.

Для выявления адекватности понимания сути СМК 
мы проанализировали ответы экспертов на вопрос о том, 
какие главные результаты от внедрения СМК были уже 
получены либо предполагается получить в ближайшее 
время. При этом анализируя ответы экспертов на данный 

вопрос, мы обращали внимание на то, во-первых, упоми-
наются ли процесс «улучшения», «совершенствования» 
(или другие близкие по смыслу термины) в ответах экс-
пертов вообще, во-вторых, затрагивают ли эксперты тему 
изменения принципов и ценностей сотрудников, орга-
низационной культуры в направлении идеологии совер-
шенствования.

В ходе анализа ответов экспертов было выявлено, что 
в большинстве случаев целью построения СМК является 
повышение эффективности компании и качества ее услуг. 
Однако, мнения экспертов о стратегии достижения 
эффективности расходятся и делятся на 2 группы, выра-
женные нами с помощью концептуально важных понятий: 
1) «эффективность посредством управляемости» 
и 2) «эффективность посредством совершенство-
вания». Поясним смысл обозначенных нами терминов.

На наш взгляд, стратегия «эффективность пос-
редством управляемости» подразумевает действие 
рычагов управления процессами, которые позволяют 
прогнозировать и обеспечивают нужные результаты про-
цессов за счет механизмов мониторинга и контроля. Ак-
цент в данной стратегии управления делается именно на 
результат деятельности. При этом результат – это некий 
«стандарт», установленный сверху, которого достаточно 
достигнуть и поддерживать. В рамках данной стратегии 
эффективность является результатом преимущественно 
инициативы сверху.

Стратегия «эффективность посредством совер-
шенствования» обеспечивается за счет того, что ме-
ханизмы управления концентрируются не столько на 
конечных результатах процессов, сколько на создании ус-
ловий и атмосферы поддержки инициатив, идущих снизу, 
от работников. Качество хода бизнес-процессов зависит 
уже не от жесткости контроля, а от степени инициатив-
ности сотрудников и их стремления не только подде-
рживать, но и постоянно улучшать текущий уровень де-
ятельности и ее результатов. В рамках данной стратегии 
акцент делается на развитии персонала, а не на конечном 
результате его деятельности; а «стандарт», или некая 
планка нужного результата, является не конечной целью, 
а только лишь отправной точкой для непрерывного улуч-
шения результата.

Анализ ответов экспертов о предполагаемых резуль-
татах от внедрения СМК показал, что в большинстве 
случаев при создании СМК организации стремятся к 
воплощению стратегии «эффективность посредством уп-
равляемости». Это проявляется в превалировании таких 
формулировок как, «навести порядок на предприятии, в 
частности ведения документации, выполнения обяза-
тельных для исполнения требований, организации работ 
служб и подразделений», «обеспечить прозрачность де-
ятельности», «документировать бизнес-процессы», 
«упорядочить систему внутреннего документооборота в 
организации, посредством введения документированных 
процедур по управлению документацией и записями», 
«чёткое распределение полномочий и ответственности, 
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регулирование взаимодействий между различными под-
разделениями», «своевременно выявлять причины воз-
никающих несоответствий и вырабатывать необходимые 
корректирующие и предупреждающие действия», «сни-
зить затраты организации на обнаружение и исправление 
дефектов и несоответствий», «четкое определение ос-
новных процессов организации, определение структуры 
процессов, ускорение реализации действий направленных 
на выполнение стратегических задач организации за счет 
точного понимания процессов организации» и т.д.

Ответы лишь небольшой части экспертов отражали 
намерение следовать стратегии «эффективность пос-
редством совершенствования». Так, один из экспертов 
сказал: «Главный результат от внедрения СМК, который 
мы предполагаем получить, это – мобилизация всех ра-
ботников на повышение качества выполняемой работы и 
достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения 
требований потребителей и получения выгоды для всех 
сотрудников нашего Общества». А эксперт из другой ком-
пании отметил в качестве главного предполагаемого ре-
зультата «повышение деловой активности и стремление 
сотрудников энергокомпании участвовать в СМК и вно-
сить свой вклад в постоянное улучшение процессов и ре-
зультатов деятельности энергокомпании и осознание ими 
наличия реальных возможностей влиять на результат».

Таким образом, в целом мнения опрошенных экс-
пертов свидетельствуют о том, что в данных энергокомпа-
ниях СМК рассматривается как инструмент повышения 
эффективности деятельности и качества услуг. Однако, 
лишь немногие организации используют проект пост-
роения СМК как начало процесса ценностной переори-
ентировки всего состава организации на постоянное со-
вершенствование. В этих организациях, скорее всего, 
удастся создать такую СМК, которая будет постоянно 

развиваться и давать ощутимые результаты. Что касается 
остальных компаний, они, на наш взгляд, подвержены 
риску создания менее эффективной системы менедж-
мента качества, в которой процесс непрерывного совер-
шенствования либо вовсе не будет запущен, либо будет 
функционировать неполноценно, так и не дав ощутимого 
эффекта даже в отдаленном будущем. Можно предполо-
жить, что это, в свою очередь, со временем приведет к 
снижению внимания со стороны руководства организаций 
к вопросам дальнейшего развития существующих СМК. 
В худшем случае это приведет к «умиранию» данной сис-
темы либо в дальнейшем к ее замене на нечто иное, также 
возможен вариант продолжающегося формального функ-
ционирования таких систем.

Уточняющее интервью о полученных 
энергокомпаниями результатах проектов 
построения СМК

Спустя 3 года, в 2010 году, мы провели уточняющее 
интервью, собрав экспертные мнения по вопросам сегод-
няшнего положения дел в области менеджмента качества 
в данных компаниях. Согласно полученным данным, после 
окончания построения СМК и по итогам дальнейшего 
функционирования большинство компаний остановилось 
на формальном внедрении. Лишь небольшая часть энер-
гокомпаний получила реальные преимущества и пошла 
дальше – стала совершенствоваться. И только 20% ком-
паний прошли сертификационный аудит на соответствие 
СМК требованиям стандарта ИСО 9000.

Таким образом, мы еще раз подтвердили обоснован-
ность выявленных нами базовых условий успеха про-
ектов построения системы менеджмента качества в орга-
низации.
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Особенности антимонопольного контроля за соглашениями  
кредитных организаций

Гурнакова Л.Н., соискатель
Санкт-Петербургский государственный университет

Основным органом, регулирующим деятельность кре-
дитных организаций, согласно ст.56 Федерального 

закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке 
российской Федерации (Банке россии)», является Банк 
россии. Однако, кредитные организации испытывают 
на себе воздействие также иных государственных и не-
государственных органов по отдельным вопросам их де-
ятельности, связанных с выполнением обязанностей по 
противодействию легализации преступных доходов и фи-
нансированию терроризма (Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу – ФСФМ), деятельности в ка-
честве профессиональных участников рынка ценных 
бумаг (Федеральная служба по финансовым рынкам – 
ФСФр), защите конкуренции на рынке финансовых услуг 
(Федеральная антимонопольная служба – ФАС россии) 
и других.

Базовым документом, определяющим основы анти-
монопольной политики на финансовом рынке в россии, 
в настоящее время является Федеральный закон от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – 
Закон «О защите конкуренции», №135-ФЗ).

В отношении финансовых организаций, в том числе 
кредитных, российским законодательством установлен 
более жесткий в сравнении с другими хозяйствующими 
субъектами контроль за соглашениями, ограничиваю-
щими конкуренцию.

Закон «О защите конкуренции» предполагает осу-
ществление инициативного и обязательного антимо-
нопольного контроля (в уведомительном порядке) за 
ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйс-
твующих субъектов (например, заключение соглашения 
между кредитной и страховой организациями). Первый 
вид контроля осуществляется по инициативе хозяйс-
твующих субъектов, имеющих намерение достичь со-
глашения, которое может быть признано допустимым в 
соответствии с Законом, путем направления в антимоно-
польный орган заявления о проверке соответствия про-
екта соглашения требованиям антимонопольного зако-
нодательства [2, ст.35]. Второй вид контроля обращен к 
финансовым организациям, обязанным направлять в фе-
деральный антимонопольный орган уведомления о заклю-
ченных соглашениях [2, ст.35]. Процедура обязательного 
антимонопольного контроля заключается в том, что учас-
тники сделок, исполнение которых может повлиять на 
конкуренцию, направляют в антимонопольные органы в 
течение 15 дней уведомления о заключенных соглашениях. 
Антимонопольные органы исследует данные соглашения 
на предмет соблюдения требований антимонопольного 
законодательства.

Кредитная организация обязана подавать ходатайство 
для получения предварительного согласия антимонополь-
ного органа в случаях слияния, присоединения, создания, 
осуществления сделок с акциями (долями), активами или 
правами кредитной организации при превышении по-
роговых значений стоимости активов кредитных орга-
низаций, которые установлены Постановлением Пра-
вительства российской Федерации от 30.05.2007 N 335 
«Об установлении величин активов кредитных органи-
заций и совокупной доли кредитных организаций на то-
варном рынке в целях осуществления антимонопольного 
контроля» (далее – Постановление N 335). Например, 
при слиянии кредитных организаций или присоединении 
одной или нескольких кредитных организаций к другой 
кредитной организации, если суммарная стоимость их 
активов превышает величину 33 млрд. рублей, установ-
ленную Правительством российской Федерации по со-
гласованию с Центральным банком. По результатам 
рассмотрения ходатайства, антимонопольный орган при-
нимает одно из следующих решений [5, п.3.37]:

• об удовлетворении ходатайства (если сделка, иное 
действие, заявленные в ходатайстве, не приведут к огра-
ничению конкуренции; с одновременной выдачей заяви-
телю предписания об осуществлении действий, направ-
ленных на обеспечение конкуренции);

• о продлении срока рассмотрения ходатайства (в 
связи с необходимостью получения дополнительной ин-
формации, в случае, если действия, заявленные в хо-
датайстве, приведут или могут привести к ограничению 
конкуренции; для определения условий, после которых 
принимается решение об удовлетворении ходатайства; 
в случае предварительного согласования в соответствии 
с Федеральным законом от 29.04.2008 №57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйс-
твенные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечение обороны страны и безопасности госу-
дарства»);

• об отказе в удовлетворении ходатайства (действия, 
заявленные в ходатайстве, приведут к ограничению кон-
куренции, либо в случае предоставления недостоверной 
информации).

В случае заключения соглашения кредитной организа-
цией с финансовыми организациями или федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов российской Федерации, кре-
дитная организация обязана подавать уведомление в со-
ответствии с ч.9 ст.35 Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции» по форме, установ-
ленной Приказом ФАС россии от 25.06.2007 №184 «Об 
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утверждении формы уведомления о соглашении финан-
совой организации». Если соглашение содержит при-
знаки нарушения статей 11 и 16 ФЗ «Закона о защите 
конкуренции», запрещающих соглашения между хозяйс-
твующими субъектами, либо хозяйствующими субъектами 
и органами исполнительной власти, органами местного са-
моуправления, если такие соглашения приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции, антимонопольный орган возбуждает дело о 
нарушении антимонопольного законодательства.

Управлением Федеральной антимонопольной службы 
по Санкт-Петербургу, в 2008 году рассмотрено 17 хода-
тайств и 8 уведомлений, в 2009 году – 10 ходатайств и 
2 уведомления о сделках с участием (в отношении) фи-
нансовых организаций в соответствии со статьями 27, 29, 
30 Закона «О защите конкуренции». Наибольшее число 
сделок в 2009 году было связано с приобретением фи-
зическими лицами акций (долей в уставном капитале) 
кредитных организаций (4 ходатайства). Уведомлений о 
соглашениях финансовых организаций Санкт-Петербург-
ским УФАС россии в 2009 г. было рассмотрено 209 (в 
2008 году – 2080 уведомлений) [6].

Существенное сокращение числа уведомлений связано 
с принятием и введением в действие Федерального закона 
от 08.11.2008 № 195 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите конкуренции», которым значи-
тельно расширен перечень исключений, освобождающих 
финансовые организации от обязанности уведомлять ан-
тимонопольный орган о заключенных соглашениях.

Влияние на сокращение числа ходатайств и уведом-
лений также оказали внесенные в Постановление N 335 
в 2009-2010 гг. изменения. Если при слиянии, присо-
единении кредитных организаций в мае 2009 года для 
подачи ходатайства необходимо было, чтобы суммарная 
стоимость активов превышала 14 млрд. рублей, то в 
июне 2010 – 33 млрд. рублей; стоимость активов кре-
дитной организации, акции (доли) и (или) имущество 
которой вносятся в качестве вклада в уставный капитал 
создаваемой коммерческой организации, при превы-
шении которых необходимо подавать ходатайство в ан-
тимонопольный орган – в мае 2009 составили 4 млрд. 
рублей, в июне 2010 – 33 млрд. рублей. Величина сто-
имости активов кредитной организации по бухгалтер-
скому балансу по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате достижения соглашения 
между финансовыми организациями, при превышении 
которой направляется уведомление в соответствии с ч.9 
ст.35 ФЗ «О защите конкуренции» составляла 300 млрд. 

рублей и достигла в июне 2010 года – 390 млрд. рублей.
Наибольшее число уведомлений поступило от кре-

дитных организаций – 150 уведомлений (или 72%). При 
этом наибольшее количество соглашений заключено кре-
дитными организациями со страховыми компаниями (73 
соглашения из 150) и с органами исполнительной власти 
Санкт-Петербурга (20 соглашений из 150) [6].

В 2009-2010 гг. предметом большинства рассмот-
ренных Санкт-Петербургским УФАС россии соглашений, 
заключенных между кредитными и страховыми организа-
циями, являлась организация взаимодействия сторон по 
привлечению клиентов, страхованию имущества, передан-
ного в залог банку, при предоставлении заемщику кредита.

Одним из нарушений антимонопольного законодатель-
ства в заключенных соглашениях являлось включение в 
договор условий для заемщиков, получающих кредит на 
автотранспорт, страховать риск смерти и утраты трудос-
пособности. Однако, в соответствии с нормами Граждан-
ского Кодекса, данная обязанность не может быть воз-
ложена на гражданина по закону. Чаще всего заемщики 
обращаются в антимонопольный орган спустя некоторое 
время (иногда и через несколько лет) после заключения 
договора страхования, включающего невыгодные ус-
ловия. Это является следствием недостаточной инфор-
мационной прозрачности деятельности кредитных ор-
ганизаций относительно сотрудничества со страховыми 
компаниями, предоставляющими услуги по страхованию 
рисков заемщиков. В связи с чем, представляется следу-
ющая рекомендация – региональным объединениям кре-
дитных организаций разработать меры по повышению ин-
формационной прозрачности деятельности кредитных 
организаций относительно сотрудничества со страховыми 
компаниями, предоставляющими услуги по страхованию 
рисков заемщиков.

Таким образом, особенностью антимонопольного регу-
лирования за соглашениями кредитных организаций, яв-
ляется осуществление инициативного и обязательного 
антимонопольного контроля (в уведомительном порядке), 
а также рассмотрение ходатайств участников кредитного 
рынка в случаях слияния, присоединения, создания, осу-
ществления сделок с акциями (долями), активами или 
правами кредитной организации. При выявлении нару-
шений, антимонопольный орган возбуждает и рассматри-
вает дела о нарушении антимонопольного законодатель-
ства, выдает обязательные для исполнения предписания, 
привлекает к ответственности, осуществляет иные пол-
номочия в рамках закона, направленные на защиту кон-
куренции.
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Сибирский университет потребительской кооперации

Среди всех проблем малого и среднего бизнеса осо-
бенно хотелось бы выделить проблему удержания 

и привлечения все новых клиентов. Обычно если дается 
реклама – у владельца бизнеса в какой-то степени есть 
проблемы с клиентами. Эти проблемы можно решить, 
если правильно построить маркетинговую систему при-
влечения клиентов.

В маркетинге существуют три модели привлечения 
клиентов: первая — это Кока-Кола и Макдоналдс. Это 
модели с многомиллионными бюджетами для продви-
жения массового продукта. Когда устраиваются бренды, 
создаётся реклама на всех каналах, то есть реклама ме-
тодом «ковровых бомбардировок».

Одна из задач рекламы Кока-Колы такая: когда че-
ловек хочет пить, у него должна быть в поле зрения Кока-
Кола.

Вторая модель – мегауспешные малый и средний 
бизнес. В основном, это директ-маркетинг, маркетинг 
прямого отклика с замером результатов. Какую бы кам-
панию Вы не запускали, Вы сначала проверяете: приносит 
она прибыль или нет. Если нет – Вы меняете стратегию. 
Практически весь малый и средний бизнес, добившийся 
успеха, использует именно систему продаж прямого от-
клика.

Это можно сравнить не с зачисткой неприятеля, то 
есть клиента, «ковровой бомбардировкой», а берём 
снайперскую винтовку, находим цель и делаем конк-
ретный выстрел, что намного дешевле. На самом деле 
крупные компании занимаются и первым, и вторым 
типом маркетинга.

Третий способ – это всё остальное. Давайте хоть что-
то прорекламируем, как это делают все. Всё равно что 
бросать грязь в стену, авось к ней что-то пристанет.

Большинство компаний занимаются этим типом мар-
кетинга. Они не понимают, что они делают.

Третья модель не работает ни на Западе, ни в россии. 
До первой модели у многих «не дотягивают карманы», 

вторая модель даёт неплохой возврат инвестиций. Если 
вложил в рекламу доллар – получил два, значит можно 
вложить пять, десять, а лучше двадцать. Именно к орга-
низации второй модели системы продаж необходимо стре-
миться. Это то, что может привести Вас к успеху. Про-
блема в том, что у многих предпринимателей не хватает 
знаний по системам продаж. Они пытаются копировать 
то, что делают крупные компании, но у них не получается 
из-за того, что они не понимают того, что делают. Простое 
копирование того, что делает Кока-кола, Макдоналдс или 
другие ни к чему не приводят, тем более, если не иметь 
таких денег.

Маркетинг прямого отклика подразумевает, что 
каждый Ваш контакт с рынком, с вашим клиентом даёт 
какой-то отклик, response. Многие сейчас хотят запус-
тить имиджевую рекламу. Представьте, что у Вас есть 
sales manager, менеджер по продажам, которому звонят 
клиенты, он берёт трубку, говорит «Компания ¨рога и Ко-
пыта¨» и кладёт трубку. Как долго вы продержите такого 
менеджера на работе? Скорее всего, недолго. То же самое 
с любой рекламой. Если она не построена по принципу 
прямого отклика, она не заставит потенциального клиента 
взять трубку и позвонить Вам.

Если говорить о системном подходе, который даёт дол-
госрочный результат, то всю Вашу систему продаж можно 
разбить на три больших блока. В каждом блоке много 
стратегий, техник и методик.

Первый отдел – это несколько стратегий по привле-
чению потенциальных клиентов в ваш бизнес. Если для 
примера взять большой бизнес, у компании Волмарт су-
ществует больше 530 методик привлечения клиентов в су-
пермаркет. У Вас их должно быть минимум десяток. Цель 
этих стратегий – вызвать у клиента интерес, продавать в 
первом разделе не нужно. Он настроен на то, чтобы сге-
нерировать потенциальных клиентов.

Во втором блоке мы внедряем большое количество 
стратегий по конвертации потенциальных клиентов в ре-
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альных. Мы начинаем продавать уже заинтересованным 
людям. А для того, чтобы эффективно произвести про-
дажу, существует большое количество стратегий, и про 
каждую можно говорить довольно долго.

Третий блок – это процессы, направленные на работу 
с существующей клиентской базой. Следует понимать, что 
работа с потенциальными клиентами в корне отличается 
от работы с людьми, которые у вас уже покупали. Одна из 
самых больших ошибок в бизнесе – это продать одному 
человеку и искать нового. Чтобы найти клиента, провести 
с ним беседу, заинтересовать своим товаром, продать ему 
Ваш товар, уходит довольно много денег, чтобы просто о 
нём забыть.

Если говорить про интернет-бизнес, то сайт – это 
один из инструментов, в котором могут быть использо-
вано множество стратегий для того, чтобы привлекать 
потенциальных клиентов, и для того, чтобы закрывать 
первую продажу. Причём большинство людей думают, что 
для продажи товара достаточно разместить о нём инфор-
мацию на своём сайте. Но практика показывает, что это 
работает очень плохо. Для того, чтобы Ваш сайт начал 
продавать, на нём должны быть системы по ведению диа-
лога с Вашими потенциальными клиентами.

Одним из инструментов ведения диалога являются 
блоги. Тем не менее, мало кто понимает, для чего они 
нужны. То есть интернетом пользоваться можно, но не 
понимая его целей, эффективно им пользоваться не полу-
чится. И если в блоге пытаться продавать «в лоб», то это 
работать не будет. Блог нужен для того, чтобы завлекать 
потенциальных клиентов, вести с ними диалог. Response 
marketing означает, что на каждую коммуникацию с 
Вашим целевым рынком, Вы получаете отклик. Это могут 
быть продажи, звонок в Ваш офис, заказ услуги. В блоге 
потенциальный клиент может сделать отклик на Вашу за-
пись, он может её прокомментировать. Такому человеку 
продать будет намного проще, чем просто посетителю 
Вашего сайта. Поэтому вы можете увидеть на ЖЖ или 
других блогах создаются какие-то провокации для того, 
чтобы вызвать комментарии.

Следующие инструменты, которые хотелось бы ого-
ворить, это смартреспондеры и автореспондеры. К сожа-
лению, в россии ими пользоваться почти не умеют. Эти 
сервисы могут работать для закрытия продаж. То есть Вы 
используете блог, чтобы завлечь клиента, а продаёте ему 
уже в рассылке. Делая ряд последовательных шагов, от-
сылая ему пять-семь писем, наконец, в течение недели 
закрываете продажу. Именно для этого и нужны авто-
респондеры. Причём все рассылки нужно составлять по 
формулам, но лучше делать хоть как-то, чем не делать 
никак.

Вы должны чётко помнить две цифры из Вашего биз-
неса. Первая – сколько денег Вы тратите на привле-
чение одного клиента. Вы можете разместить большое 
количество рекламы, провести много презентаций, теле-
фонных звонков и получить из этого одного или трёх кли-
ентов. Суммировав все затраты, разделив на количество 

клиентов за этот период времени, Вы получите цифру, по-
казывающую, сколько Вы тратите на привлечение одного 
клиента. Вторая немаловажная цифра – это сколько при-
носит один клиент Вам за всё время работы Вашего биз-
неса. Если тяжело посчитать за всё время, можно посчи-
тать за год. В итоге, зная, что вложив $100 Вы получаете 
два клиента, и каждый клиент приносит по $150, то перед 
Вами будет стоять вопрос, сколько денег потратить на 
рекламу.

Две самые важные цифры в бизнесе, которые биз-
несмен должен помнить днём и ночью, которые сильно 
просветляют. Правильный подход в бизнесе – это не 
«сколько я могу заработать на клиенте», а «сколько я 
готов заплатить для того, чтобы получить клиента».

Это и есть директ-респонс маркетинг, ваш бизнес 
становится машиной для инвестирования. Ещё раз о сис-
темах длинного плеча. Частью этих систем клиент будет 
заведён в воронку первого числа, а купит только трид-
цатого, и это нормально. Вы будете знать, сколько пот-
ратили за этот месяц, и сколько принесли Вам клиенты. 
Главное то, что эти цифры не знают Ваши конкуренты. 
Зная, что вкладывая $50, Вы получаете $150, Вы мо-
жете вкладывать в рекламу в два раза больше. Тратить 
$100 и получать $150, в любом случае будет выгодно. 
Вы давите конкурентов рекламой, и они начинают «сли-
ваться». Им кажется, что выкупать целую газетную по-
лосу – это дорого, а Вы себе можете это позволить. Если 
Вы будете рекламироваться в интернете, то Вы сможете 
выставлять самые большие цены за клик, Вам будет без 
разницы, сколько платить. Если Ваш конкурент посчи-
тает, что $5 за один клик дорого, а Вы знаете, что десять 
кликов приносят Вам одного клиента, Вы платите $50 
без проблем.

Зная свои цифры, можно первую продажу делать в 
минуса. Конкуренты никогда не догадаются, как Вы 
умудряетесь держать такие низкие цены.

Чтобы лучше понять эти цифры, приведём три коэффи-
циента, изменяя которые можно увеличить Ваш бизнес. 
Если Вы занимались спортом, то Вы знаете, что замер ре-
зультатов даёт рост. Также и в бизнесе: как только Вы на-
ходите индикаторы, начинаете их измерять, то простой 
замер будет давать вам рост бизнеса.

Первый коэффициент – это количество новых кли-
ентов, которые приходят в ваш бизнес за определённое 
время.

Второй – это средняя стоимость чека, среднее коли-
чество денег, которые оставляет клиент за одну тран-
закцию.

Третий параметр – это сколько раз один и тот же 
клиент покупает у Вас за определённое количество вре-
мени.

Перемножая их, Вы получаете количество денег, ко-
торое клиенты оставляют Вам за определённое время. 
работая с этими коэффициентами, можно преувеличить 
прибыль. Для примера предположим, что к Вам приходит 
50 новых клиентов в год. В среднем, один клиент покупает 
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у Вас на $100. И покупает он у Вас 5 раз в год. Таким об-
разом, средний оборот в год составляет $25000. Теперь 
предположим, что Вы внедрили несколько стратегий, ко-
торые повышают каждый параметр на 10%. После этого 
общий оборот станет $33375, что выше на 33%. Если под-
нять каждый параметр на 20%, то оборот станет $43200, 
то есть выше на 73%. Следует заметить, что эти пара-
метры тесно связаны, и рост одного будет провоцировать 
рост другого. Подняв один коэффициент на 10%, другой 
может вырасти на 1% самостоятельно. Для повышения 
этих коэффициентов Вам необходимо использовать пра-
вильные стратегии.

Чтобы повысить продажи, люди часто вкладывают все 
деньги в рекламу. Это правильный способ, но самый до-
рогой. Вкладывая деньги в рекламу, Вы влияете только 
на один параметр. Вам же нужно, чтобы клиент, ко-
торый пришёл к Вам, оставил как можно больше денег. 
Это можно сделать с помощью технологии upsale. В то 
же время Вам необходимы стратегии, которые заставят 
клиента приходить к Вам снова и снова. Это достигается 
правильными схемами охраны существующих клиентов, 
тем самым можно увеличить количество транзакций. Это 
можно делать большим количеством способов. Боль-
шинство бизнесменов хотят получить новых клиентов, 
хотя они не умеют работать со старыми.

В российском бизнесе тратят кучу денег на то, чтобы 
пришёл клиент. После этого ему продали и начинают ис-
кать следующего. Почему никто не работает с теми, кто 
уже пришёл? Количество денег, которое нужно потратить 
на привлечение нового клиента в шесть раз больше коли-
чества денег, которое нужно, чтобы продать уже сущес-
твующему клиенту. Самый главный актив бизнеса – это 
клиентская база. С ней, почему-то, никто никогда не ра-
ботает. Все системы, которые направлены на увеличение 
клиентской базы, автоматически поднимают стоимость 
компании.

Очень важно понимать, что работать со старыми кли-
ентами не менее важно привлечения новых. Если пос-
мотреть на самые эффективные стратегии у любого гуру 
маркетинга, то это стратегии по работе с существующей 
клиентской базой. Клиентская база – это тот актив, ко-
торый можно быстро монетизировать.

Если Ваш бизнес довольно конкурентный, то Вы на-
верняка слышали, что Вам нужно уникальное торговое 
предложение. Уникальное торговое предложение (ТП) – 
это причина, по которой клиент купит у Вас, а не у других. 
Важно не использовать как ТП качество, так как люди 
ожидают качество по умолчанию. Можно использовать в 
качестве ТП гарантию.

Пример. В США существует компания Домино Пицца, 
её организовали двое студентов. Когда их бизнес пере-
стал приносить прибыль, они выработали уникальное 
торговое предложение: «Горячая пицца за 30 минут или 
вы получаете её бесплатно». Они не гарантировали, что 
эта пицца будет вкусная или свежая, она должна быть го-
рячая и доставлена в срок. Благодаря этому предложению 

эти парни очень быстро подняли свой бизнес. То же самое 
у фастфуда. Не говорится, что эта еда будет вкусная или 
полезная. Это «быстрая» и дешёвая еда.

Также важно использовать рефералы. Каждый клиент, 
которого Вы купили, в течение года должен привести ми-
нимум одного клиента.

Следующая стратегия – continuity. Всегда можно 
найти способ заставить людей платить постоянные де-
ньги. Это может быть доступ к закрытому разделу сайта, 
возможность позвонить, задать вопрос.

Если Вы продаёте, то Вы можете использовать «wow 
фактор». Постарайтесь дать клиенту больше, чем то, за 
что он заплатил. У Вас всегда должны быть недокументи-
рованные бонусы. Сделайте клиенту бонус и по этой при-
чине он расскажет о Вас своим друзьям.

Ещё одна стратегия – гарантия. Гарантия идёт бок о 
бок с большими ценами. Это самый быстрый способ за-
воевать доверие у Вашей целевой аудитории. Многие 
думают, что внедрение гарантии понизит прибыль. Но 
практика показывает, что у Вас будут возвраты в любом 
случае. Так почему бы не сделать это Вашим продажным 
преимуществом? Если Ваш бизнес грамотно построен по 
формулам, Вы можете обещать по гарантии возвращать 
200% стоимости.

Offer, Ваше предложение. Очень внимательно состав-
ляйте Ваш посыл, Ваш message к рынку.

Первое: продать «холодному» клиенту тяжело, поэ-
тому чем «вкуснее» Ваш offer, тем лучше у Вас будут по-
купать.

Второе: Вы должны устанавливать ограничения на 
свои предложения.

Третье: в Вашем предложении должен быть призыв к 
действию. Если в рекламе Вы просто укажете телефон 
или добавите «позвоните по этому телефону до 18:00», 
то во втором случае количество позвонивших будет 
больше.

Irresistible offer, предложение от которого нельзя отка-
заться. Вы предлагаете продукт по максимально низкой 
цене в узкие сроки.

Партнёрство, joint veture. Партнёрство работает, когда 
Вы построили систему продаж у себя, знаете какая рек-
лама работает, какой должен быть offer и т. д. Парт-
нёрство нужно, если у Вас нет своей клиентской базы. 
Вы даёте готовую систему тем, у кого есть клиентская 
база из Вашей целевой аудитории, и кто Вам не конкурент, 
и они продают Ваш товар.

В завершение хочется спросить: что отличает успешных 
людей от безуспешных? Можно привести пример из при-
роды. Когда волной на сушу выкидывает лангустов, то они 
не ползут обратно в море, а ждут, пока другой волной их 
опять захлестнёт в воду. Хотя они могут проделать путь в 
полметра, вместо этого они умирают под солнцем. Боль-
шинство людей похожи на лангустов. Они будут ждать, 
пока с ними само что-то случится, пока волны жизни за-
кинут их в океан, или лужу, и ничего сами не сделают. По-
этому смысл в том, что нужно действовать.

Экономика и управление
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Разработка методики организации рекламных кампаний в сети Интернет
Ефимов К.С., аспирант

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Экономика и управление

Актуальность предложенной в статье темы связана 
с расширением торговли в сети Интернет и ее ак-

тивным использованием как рекламной площади. Однако 
имеющиеся методики не всегда позволяют эффективно 
использовать ресурс Интернета, поскольку перенесены 
из офлайновых СМИ и не учитывают специфики Ин-
тернет-пользователей. В доступной форме существуют 
отрывочные сведения о концепциях и методиках прове-
дения рекламной кампании в Интернете, которые ис-
пользуются преимущественно рекламными агентствами. 
Интернет-реклама требует разработки методики для ши-
рокого круга потребителей. В данной статье описывается 
методика, разработанная автором, и апробированная на 
разных рекламных площадках в сети Интернет.

Интернет-рекламу можно определить как вид марке-
тинговой деятельности кампании или произведенную в её 
результате продукцию, целью которых является распро-
странение информации о товаре, сформированной таким 
образом, чтобы оказывать усиленное воздействие на мас-
совое или индивидуальное сознание, вызывая заданную 
реакцию целевой аудитории покупателей. развитие Ин-
тернет-рекламы обусловлено следующими факторами: 
ежегодно количество пользователей Интернета увеличи-
вается, а вместе с этим растет интерес к Интернету как 
рекламной площади; эффективность использования вло-
женных средств за счет возможности таргетирования рек-
ламы на целевую аудиторию; Интернет-реклама стирает 
географические ограничения при проведении рекламных 
кампаний; увеличение объемов производства и глобали-
зация рынков сбыта, позволяет компаниям стандартизи-
ровать рекламные стратегии.

Отличительным признаком современной Интернет-
рекламы является не простое формирование спроса, а уп-
равление спросом внутри целевой группы покупателей. 
На смену изучению запросов рынка пришло исследование 
предпочтений, покупательских мотивов и характера ис-

пользования доходов потребителей. Средний возраст рос-
сийской Интернет-аудитории сегодня составляет 30–31 
год, что совпадает со средним возрастом наиболее ак-
тивных в деловом отношении и платежеспособных потре-
бителей. Интернет-аудитория отличается качеством, пос-
кольку проникновение Интернета сильнее всего среди 
обеспеченной, образованной и «статусной» части насе-
ления. [1, с. 29]. Однако надо отметить, что Интернет-ау-
дитория с каждым годом молодеет. С другой стороны, ох-
ватывает все большие слои населения. Эта информация 
в очередной раз подтверждает значимость Сети как рек-
ламной площадки. Стоит обратить внимание и на особен-
ности потребления информации аудиторией Интернета. 
В отличие от других рекламных носителей, здесь пользо-
ватели выступают не только как пассивные читатели или 
зрители, но и как активные участники процесса создания 
и обмена информацией. Общение (почта, блоги, мессен-
джеры), использование практически ориентированных 
сервисов (поисковики, сервисы рекомендаций и обзоров), 
развлечения (просмотр видеороликов, прослушивание 
музыки, онлайн-игры) становятся наиболее распростра-
ненными способами времяпрепровождения в Сети. Этот 
фактор обеспечивает возможность более эффективной 
коммуникации между рекламодателем и его целевой ау-
диторией по сравнению с традиционными медиасферами.

Интернет – непрерывно функционирующая среда, к 
которой заинтересованный пользователь обращается на 
добровольной основе. Он подразумевает обратную связь 
с потенциальными клиентами, и чем более интерактивно 
организовано взаимодействие с ними – тем большему воз-
действию подвергается потенциальный клиент. Интернет 
перспективный и востребованный источник информации, 
а значит, и рекламный носитель. Перераспределение рек-
ламных бюджетов в пользу Интернета обусловлено в 
первую очередь, такими характеристиками, как: высокая 
социальная активность интернет-пользователей; доход ау-
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дитории выше среднего и высокий; точная фокусировка на 
целевую аудиторию; прозрачность результата (основная 
цель – переход пользователя на сайт рекламодателя); 
сравнительно низкая цена контакта с потребителем.

Помимо собственно преимуществ Интернета как рек-
ламного носителя, притоку бюджетов и росту рынка ин-
тернет-рекламы способствует общая конъюнктура рек-
ламного рынка в россии. Так, более чем двукратное 
повышение расценок на телевизионную рекламу за пос-
ледний год заставило даже крупных рекламодателей пе-
ресмотреть свои медиапланы и отказаться от привычных, 
но слишком дорогих носителей. Многие из них, как и сле-
довало ожидать, обратили внимание на возможности Ин-
тернета и оценили его преимущества: качество аудитории 
и возможность таргетирования целевых групп, прозрач-
ность рынка и при этом низкую стоимость размещения.

Интерес крупных рекламодателей к Интернету укре-
пился за последние несколько лет благодаря выходу на 
этот рынок серьезных медиаизмерителей — таких ком-
паний, как «TNS россия», представившей исследование 
интернет-аудитории «TNS Web Index», и европейской 
«Gemius», «обсчитывающей» аудиторию рунета в сотруд-
ничестве с компанией рОМИр. Для рекламодателей, опе-
рирующих значительными бюджетами (и представляющих 
их интересы агентств), это, в первую очередь, означает воз-
можность получения результатов качественного и объек-
тивного анализа аудитории интернет-проектов, что гаран-
тирует прозрачность рынка. Приход крупных кампаний, в 
свою очередь, способствовал увеличению рекламных рас-
ценок на популярных интернет-ресурсах с высокой посе-
щаемостью и растущему спросу на медиаформаты. Однако 
статичное размещение по принципу «как на ТВ» (когда ос-
новным критерием выбора площадки служит максимальная 
величина охвата) в Интернете не так эффективно, особенно 
при наличии возможностей и инструментов для эффектив-
ного планирования и управления рекламной кампанией.

Активный спрос на Интернет-рекламу приводит к де-
фициту площадок, в первую очередь, за счет удорожания 
мест на популярных массовых Интернет-ресурсах, и к 
росту рекламных ставок за переходы с поисковых систем. 
Именно контекстная реклама в этой ситуации позволяет 
находить нужную аудиторию не только в местах ее скоп-
ления, но и по всему рунету — дешевле и с более точной 
фокусировкой. Так, рекламная сеть «Бегуна» включает 
не только информационные и тематические ресурсы, но и 
блоги, видеохостинги и домашние страницы.

К концу 2008 года оборот рынка контекстной рекламы 
вырос почти вдвое и превысил $250 миллионов. В то же 
время этот вид рекламы развивается технологически, 
предлагая рекламодателям, например, контекстную рек-
ламу на WAP-сайтах, оптимизированную для просмотра 
с мобильных телефонов, или контекстную видеорекламу 
(объявления, встроенные в видеоролики). Тестируются 
различные методы оценки эффективности кампаний и це-
нообразования (Pay Per Action – плата за действие и Pay 
Per Call – плата за звонок), появляются новые техно-

логии таргетинга, основанные не только на анкетных со-
циально-демографических данных о пользователях, но и 
на их поведении и т.д.

разнообразие форматов Интернет-размещения и ши-
рокие технологические возможности онлайновых но-
сителей открывают новые горизонты для рекламного 
креатива. В Интернете эта работа не ограничивается тек-
стовым содержанием объявления или графикой макета: 
для продвижения брендов, товаров и услуг могут служить, 
например, специально созданное сообщество, объединя-
ющее лояльных пользователей, вписывание рекламного 
объекта в пространство онлайн-игры, разнообразные 
спонсорские акции, например бесплатный доступ к попу-
лярному контенту за просмотр рекламы и т.д. Успешное 
продвижение в Интернете доступно даже небольшим 
компаниям, так как в большинстве случаев они смогут 
обойтись без дополнительных расходов на медиабайеров, 
креаторов и других посредников, включенных в цикл раз-
мещения рекламы на офлайновых носителях. С помощью 
автоматизированных интерфейсов даже сотрудник без 
специальной квалификации сможет создать и разместить 
контекстную рекламу, а затем отследить результаты про-
веденной кампании.

Контекстную рекламу считают вершиной рекламных 
технологий, она изменила рекламный рынок и дала ог-
ромный импульс к развитию интернет-экономики. Идео-
логия контекстной рекламы основана на трех принципах: 
контекстность показа, плата за результат, аукцион.

На сегодняшний день нет четкой системы, определя-
ющей методическую разработку организации и прове-
дения Интернет-рекламы. Как правило, эта информация 
находится в иностранных журналах. Например, чаще всего 
используется вариант классического сегментирования, 
предлагаемый Марком Шеррингтоном, основателем одной 
из мировых бренд-консалтинговых компаний Added Value. 
Он использует схему пяти W – пять вопросов, начинаю-
щихся с этой буквы: What? (что?), Who? (кто?), Why? (по-
чему?), When? (когда?), Where? (где?). Адаптированный 
вариант иностранных методик предлагает Сергей Спивак. 
[2, с. 98[ Использование данных методик требует специ-
альных знаний, имеет много особенностей, которые не 
принимаются во внимание начинающими специалистами, 
что снижает эффективность рекламы.

Проведенные мною исследования позволили разра-
ботать методику, основанную на принципах целостности, 
системности и планомерности. Нами выделены четыре 
основных этапа в организации проведения рекламной 
кампании в Интернете: подготовительный, этап плани-
рования, разработки дизайна и написание текстов рек-
ламных объявлений, оценки эффективности проведенной 
рекламной кампании. Данные этапы представлены в виде 
взаимосвязанной пошаговой системы.

1. Подготовительный этап:
– провести сравнительный анализ фирмы и ее конку-

рентов;
– определить вариант Интернет-бизнеса;
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– определить общую цель рекламы;
– оценить эффективность имеющихся рекламных кам-

паний (фирмы и ее конкурентов);
– конкретизировать цели рекламной кампании;
– выбрать инструменты Интернет-маркетинга.
2. Этап планирования:

– провести анкетирование целевой аудитории;
– осуществить наложение таргетингов;
– осуществить выбор площадок для размещения рек-

ламы;
– выбрать места и форматы для размещения рек-

ламных материалов;
– вставить в медиаплан количественные показатели и 

график выходов рекламных объявлений;
– оптимизировать медиаплан по заданным показателям
3. Этап разработки дизайна и написание текстов рек-

ламных объявлений:
– составить портрет покупателя;
– разработать дизайн;
– составить текст рекламного объявления.
4. Этап оценки эффективности проведенной рек-

ламной кампании:
– определить следующие показатели: число показов, 

стоимость размещения рекламы, число кликов, CTR, 

CPC, CPA, число заказов, объем продаж, общая эконо-
мическая эффективность.

– в случае неудовлетворительных показателей внести 
необходимые изменения.

Апробация методики была произведена на Интернет-
магазинах labirint-shop.ru, Fotospektr.ru

Проведение рекламной кампании на основе разрабо-
танной нами методики позволило увеличить прибыль в 
2, 7 раза, что говорит об эффективности метода. Итогом 
данной рекламной кампании по разработанной нами ме-
тодике стало фактическое увеличение объёма продаж, 
прирост числа новых клиентов, увеличение прибыли.

В качестве тенденций развития современной Ин-
тернет-рекламы можно выделить следующие направ-
ления: разработка современных концепций Интернет-
рекламы, отличных от других медиа; создание и внедрение 
новых технологий таргетинга, основанных не только на 
анкетных социально-демографических данных о пользо-
вателях, но и ориентированные на личность потребителя, 
его интересы, потребности, поведение и т.д.; развитие 
контекстной рекламы как эффективного инструмента Ин-
тернет-маркетинга; использование различных методов в 
управлении спросом внутри целевой группы покупателей; 
обеспечение системы информационной безопасности.
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Жахов Н.В., аспирант
Курская государственная сельскохозяйственная академия им. Проф. И.И. Иванова

Научный руководитель – Шатохин В.А., кандидат экономических наук, профессор

Государственное регулирование экономики является 
необходимым атрибутом современной организации и 

функционирования экономики, не отрицает и не нарушает 
основ частной собственности, но влияет на рыночный ме-
ханизм хозяйствования. В этом плане современные эко-
номические модели являются вариантами смешанной эко-
номики, не сводимой ни к чистому рынку, свободному от 
государственного воздействия, ни к чистой плановой эко-
номике, лишенной каких бы то ни было элементов конку-
рентного поведения. Необходимый политический атрибут 
такой системы – развитое гражданское общество.

В мире существует две наиболее распространенных 
трактовки регулирования экономики:

– неоклассический, подразумевающий автоматизм ре-
гулирования рыночной системы, где преобладают суж-
дения о том, что экономические кризисы либо вообще не-
возможны при капитализме (Дж. С. Милль, Д. рикардо), 
либо они носят лишь случайный характер, и что система 

свободной конкуренции способна самостоятельно их пре-
одолевать (Ж.-Ш. Сисмонди, р. родбертус, К. Каутский);

– кейнсианский, исходящий из необходимости вмеша-
тельства государства в деятельность рынка, особенно в 
кризисные периоды. После Второй мировой войны раз-
витые страны проводили, преимущественно, экономи-
ческую политику, отражающую идеи английского эконо-
миста Дж. М. Кейнса [1].

Однако в 70-е годы ХХ века на Западе стали говорить 
о негативном влиянии подобного курса на производство и 
предложение. Поэтому вскоре был найден и некий комп-
ромиссный вариант: целью государства является не кор-
рекция рыночного механизма, а создание условий его 
свободного функционирования. Конкуренция должна 
обеспечиваться везде, где возможно и необходимо регу-
лирующее вмешательство государства [4].

В настоящее время для воздействия на экономику в 
зарубежных странах используются различные правовые 
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нормы: научно-технические и социальные программы, 
финансово-экономические рычаги (госзаказ, лимиты, 
квоты, инвестиции, налоги).

В зависимости от степени, уровня, роли и характера 
государственного регулирования экономики и масштаб-
ности решаемых при этом социальных задач, различают 
несколько моделей: американскую, японскую, немецкую, 
французскую и шведскую, характерные особенности ко-
торых приведены на рисунке 1.

рассмотрим преимущества и недостатки моделей го-
сударственного регулирования развитых стран. Сегодня 
во многих странах экономисты спорят о целесообраз-
ности полного принятия американской модели эконо-
мического развития, в основе которой лежат развитая 
конкуренция, антимонополизм, гибкие рынки труда, от-
носительно низкие налоги, акционерный капитализм, 
стимулирующий извлечение максимальной прибыли.

Американская экономическая модель существенно 
повлияла и на рост жизненного уровня населения. Совре-

менный средний класс в настоящее время имеет больше 
материальных благ, чем ранее. Данная экономическая 
модель, по сравнению с европейской моделью, требует 
все больших усилий.

Несмотря на преимущества американской экономи-
ческой модели, все чаще дают о себе знать ее недостатки, 
которые состоят, прежде всего:

– во все большом разрыве в доходах богатых и бедных. 
Самые богатые в США имеют доход, в среднем, в 37 раз 
больше, чем самые бедные (в Японии – в 4 раза, в Гер-
мании – в 6 раз) [3];

– в низком уровне начального и среднего образования;
– в отсутствии критерия социальной отдачи на вло-

женный капитал, в противовес европейской, считая 
единственным критерием для оценки эффективности ра-
боты предприятия доход во вложенный капитал;

– в дефиците годового внешнеторгового баланса 
(страна больше ввозит, чем экспортирует, причем, на не-
сколько сот миллиардов долларов).

Рис. 1. Модели государственного регулирования экономики

Экономика и управление
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Когда американская экономика находилась на спаде, 
многие экономисты советовали США для повышения ее 
конкурентоспособности принять за основу японскую мо-
дель. Но времена убеждают, что в этой модели больше 
минусов, чем преимуществ.

В Японии, экономика которой традиционно основана 
на принципах патернализма и лояльности, экономическая 
модель подразумевает систему «работа на всю жизнь», 
преданность работника фирме, стимулирование и совер-
шенствование его профессиональных навыков и высокий 
уровень образования, а также отличную работу сферы 
обслуживания, тесные взаимоотношения банков и фирм, 
высокий удельный вес долгосрочных инвестиций.

Однако эта модель начала давать сбои, потому что пре-
имущества стали причинами нынешних проблем: фирмы, 
защищенные от превратностей свободного рынка, не 
имели достаточных стимулов для более эффективной ин-
вестиции капитала.

Также не выдержала испытания временем и герман-
ская экономика, где набиравшее темпы экономическое 
процветание постепенно пришло в застой производства, 
повысился уровень безработицы.

В германской модели в списке приоритетов на первом 
месте стояло образование работников; далее называлась 
развитая социальная система, небольшая разница в до-
ходах богатых и бедных слоев населения, поощрение ин-
вестиций. В то же время, наличие сильных профсоюзов 
предопределило отсутствие гибкости на рынке труда.

Анализ показывает, применение единой модели эконо-
мики для всех стран мира принципиально неприемлемо, 
т.к. страны обладают различным набором исходных исто-
рических, конфессиональных, географических, экономи-
ческих и социальных параметров.

Тем более, у каждой страны имеется свой путь раз-
вития и свои модели, но при этом, у национальных мо-
делей стран одного региона, безусловно, будет присутс-
твовать ряд общих черт.

В рамках глобальных процессов вектор обществен-
ного прогресса каждой отдельной страны не задан одно-
временно.

Нельзя выбрать ту или иную модель (японскую, гер-
манскую, американскую) и применить ее к любой стране. 
разные типы цивилизации, культур, менталитета, уровни 
экономического развития и ресурсные возможности огра-
ничивают выбор путей общественного прогресса и опре-
деляют необходимость адаптированной, с учетом особен-
ностей каждой страны, модернизации.

Требуются поиск и нахождение тех форм, методов и 
решений, которые соответствуют именно своеобразию 
переходных отношений, включают в себя как элементы 

будущего, так и прошлого, то есть максимально адапти-
рованы к переходным отношениям, а не к конечному со-
стоянию.

Главное различие существующих моделей экономи-
ческого развития состоит в рекомендуемой степени го-
сударственного участия в управлении рыночной эконо-
микой. Практически это может проявляться во множестве 
вариантов – от чрезмерной регулированности до крайней 
либерализации.

Концептуально все современные модели ориентиро-
ваны на достижение устойчивого экономического роста, 
повышение уровня и качества жизни населения и пред-
полагают наличие адекватных ей механизмов реализации. 
Создание таких механизмов и обеспечение их эффектив-
ного функционирования предусматривают усиление роли 
государственного регулирования в системе [5].

Важно отметить, что речь идет не об усилении вме-
шательства государства в хозяйственные процессы, а 
об их конструктивном регулировании, исходя из обще-
ственных и государственных интересов, направленных 
на стабилизацию экономического развития, снижение 
экономических и социальных рисков, предотвращение 
нежелательных для общества последствий деятельности 
рынков.

Главное предназначение государственного регулиро-
вания в современной концепции развития рыночных от-
ношений – определение социально-экономической по-
литики государства, выработка и применение на практике 
организационно-правовых и экономических механизмов 
ее реализации; регламентация хозяйственной жизни 
страны в целом и субъектов рынка в частности; обеспе-
чение гарантий устойчивого социального и экономичес-
кого развития общества [2].

речь идет о таком усилении государственного влияния, 
которое, не ущемляя самостоятельности субъектов рынка, 
призвано способствовать консолидации их деятельности в 
интересах всего общества.

Государство при этом должно обеспечить защиту до-
стигнутых позитивных ценностей в экономике – многоук-
ладности, хозяйственного равноправия субъектов рынка 
различных форм собственности, конкуренции, свободы 
предпринимательства, внешней открытости – и содейс-
твовать их развитию.

Проанализировав существующие модели государс-
твенного регулирования необходимо сказать, что в сов-
ременных условиях необходимы для всех моделей такие 
качества, как мобильность, оперативность и четкая ори-
ентированность на решение конкретных задач в соответс-
твии с перманентно меняющимися условиями экономи-
ческой среды.
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Кризисоустойчивость предприятия
Люев А.Х., аспирант

Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет

рыночная экономика характеризуется динамизмом 
внутренней и внешней среды. Ускорение темпов на-

учно-технического прогресса создает потребности и пред-
посылки для практически непрерывного процесса изме-
нения в технике, технологии организации производства. 
В условиях нестабильности внешней и внутренней среды 
производство должно объективно стремиться к обре-
тению и поддержанию своей эффективности.

Предпринимательская деятельность, составляющая 
его основу, является по своей сути рисковой деятель-
ностью, связанная с поиском и реализацией нововведений 
в условиях нестабильности внешней среды.

рассматривая рыночную экономику необходимо пони-
мать, что существует определенная связь прибыли и риска. 
От ее эффективного регулирования предприниматель на-
ходится либо в выигрыше, либо в проигрыше [1, с. 35].

развитие факторов производства в настоящее время 
выражается в возрастании их креативной, инноваци-
онной и информационной составляющих. Соответс-
твенно, современное развитие предприятий на основе 
инноваций связано с возрастанием неопределенности и 
риска.

В этих условиях одной из важнейших стратегических 
и тактических задач современного менеджмента является 
выявление и предупреждение негативного влияния изме-
нения факторов внешней и внутренней среды, препятс-
твующей достижению плановой экономической и соци-
альной результативности. [4, с. 145]

Эта задача может быть сформулирована как мини-
мизация ущерба от неблагоприятного воздействия кри-
зисных ситуаций и выход из них с сохранением или увели-
чением конкурентоспособности предприятия.

Кризисные ситуации, вызывающие угрозы финансовых 
потерь и выживание предприятия, как правило, развива-
ются в течение определенного времени и их возникно-
вение можно в определенной степени предвидеть.

Очевидно, способность противостоять кризисным си-
туациям зависит от качества менеджмента, от состояния 
финансов предприятия, от его организационно-техни-
ческих параметров.

Эти способности можно охарактеризовать термином 
«кризисоустойчивость».

Термин «кризисоустойчивость» подразумевает сохра-
нение бизнеса, выход из кризиса с минимальными поте-
рями.

Можно предположить, что решение этой задачи воз-
можно за счет своевременного, адекватного, возни-
кающим угрозам и соответствующего ресурсным воз-
можностям предприятия, инновационного развития 
предприятия.

Для того чтобы инновационная деятельность в усло-
виях нестабильности была эффективна с точки зрения 
достижения желаемых стратегических и тактических 
целей необходимо их четкое формулирование и структу-
рирование. Необходимо обеспечить теоретическое обос-
нование и определенную формализацию решения этой 
задачи. Необходимо развивать методологию и разрабаты-
вать методики, позволяющие находить оптимальные пути 
достижения кризисоустойчивости предприятия.

Экономический рост, наблюдаемый в рФ в последние 
годы в решающей степени, связан с внешнеэкономи-
ческой конъюнктурой, а не с внутренними позитивными 
изменениями и имеет тенденцию к затуханию. Это го-
ворит о том, что внутренние импульсы, стимулирующие 
экономический рост, крайне слабы и требуют соответс-
твующей политики и поддержки.

На эффективность народного хозяйства в значи-
тельной степени влияет состояние основных фондов про-
мышленности. Увеличение стоимости основных фондов 
на 2,3% в течение 2000–2006 годов повысило коэффи-
циент их обновления с 1,4% в 2000 году до 3,4% в 2006 
году. В тоже время это увеличение сопровождалось пос-
тоянным повышением степени физического износа обо-
рудования с 42,4% в 2000 г. до 45,4% в 2006 г. [3, с.119].

В последние годы ВВП растет за счет нагрузки старых 
производственных мощностей. В россии в настоящее 
время идет интенсивный процесс «старения» основного 
капитала

Одной из главных причин низкого уровня ВВП в 
россии является высокая степень физического и мо-
рального износа оборудования, обуславливающего су-
щественное отставание производительности труда. Так 
средний уровень труда в стране в целом составляет 17% 
от уровня США. Самый низкий показатель в машино-
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строении – 6%, а самый высокий – в добыче полезных 
ресурсов – 22%.

В стране наблюдается потребность в обновлении ос-
новных фондов на инновационной основе.

В соответствии с этим в течение 2000-2003 гг. на-
блюдался рост внутренних затрат на научные исследо-
вания и разработки, в тоже время в 2004-2005 гг. эти 
затраты уменьшились. Это в определенной степени со-
действовало положительной динамике количества пере-
довых технологий, используемых в народном хозяйстве. 
[2, с. 156]

Весьма отрицательным является тот факт, что боль-
шинство менеджеров воспринимают модернизацию не как 
внедрение радикальных нововведений, а как своеобразное 
«латание дыр». Замена и ремонт оборудования – это объ-
ясняется, прежде всего, старением основных фондов.

Анализ состояния народного хозяйства россии и дина-
мики его показателей свидетельствует об отставании эко-
номики страны от мирового уровня.

Ухудшение экономических показателей народного хо-
зяйства в 2008 году в значительной степени связано с по-
явлением экономического кризиса. Он затронул около 
80% отечественных предприятий.

В настоящее время страна только начинает выходить 
из кризиса и восстанавливать свое докризисное экономи-
ческое положение.

Современная инновационная деятельность в россии 
существенно не влияет на качество социально-экономи-
ческого развития страны. Анализ состояния инноваци-
онно-инвестиционной деятельности в россии показал, что 
в настоящее время она не обеспечивает потребности на-
родного хозяйства в инновационном обновлении и рест-
руктуризации основных фондов. [4, с. 124]

развитие народного хозяйства должно базироваться на 
инновациях, реализующих и развивающих современные 
достижения научно-технического прогресса;

Необходимость активации инновационной и инвести-
ционной деятельности предприятий в условиях значитель-
ного физического и морального износа основных фондов, 
нестабильности внешней среды и угрозы кризисов. Кризис 
вызывается изменениями внешней и внутренней среды, 
существенно ухудшающие технико-экономические пара-
метры предприятий, приводящих их к убыточности и бан-
кротству.

С точки зрения социологов кризис – негативное яв-
ление, приводящее к снижению стабильности предпри-
ятия, ухудшению социального положения его сотрудников 
и приводящее к социальной напряженности в коллективе 
и обществе.

Очевидно, что экономический кризис можно рассмат-
ривать как процесс появления, нарастания, рассогласо-
вания различных элементов.

Воздействие неблагоприятных факторов, ведущее к 
возникновению кризисной ситуации для предприятия, 
проходит во времени, а его интенсивность от начала до 
конца этого процесса варьируется. Успех противодейс-

твия влияния кризиса на предприятие зависит от своевре-
менного выявления момента начала процесса.

Кризисной является ситуация, при которой предпри-
ятие не успевает адаптироваться к колебаниям внешней 
среды и теряет рентабельность.

Очевидно, потребность к предохранению от подобной 
опасности должна возникать еще до ее появления, кризиса.

К кризису ведет с одной стороны недостаточная инно-
вационная активность, а с другой стороны чрезмерные ин-
вестиции с длительным сроком окупаемости..

развитие социально-экономической системы про-
исходит циклично, и на каждом из этапов которого воз-
можно возникновение кризисной ситуации.

Предприятие должно отслеживать собственные тен-
денции развития кризисных ситуаций и предпринимать 
соответствующие шаги, направленные на предотвра-
щение кризиса.

Анализ различных точек зрения на кризис позволяет 
сделать следующие выводы:

– кризис является объективным этапом развития эко-
номики;

– он вызывает разбалансированность социально-эко-
номических систем;

– эта разбалансированность может возникать как по 
отдельным элементам социально-экономической сис-
темы, так и по их различным сочетаниям.

Для выхода из кризиса социально-экономические, 
производственные системы должны трансформироваться 
с целью обеспечения сочетаемости их параметров вне-
шней среды на новом уровне.

Очевидно, что этот процесс может происходить сти-
хийно, но в тоже время необходимо его изучение и управ-
ление.

Следует признать, что своевременная реакция на опас-
ности внешней среды и по возможности их преодоления 
на инновационной основе позволяет минимизировать воз-
никающие кризисные ситуации и выйти из них при сохра-
нении и увеличении конкурентоспособности предприятия.

Незапланированные изменения параметров внут-
ренней и внешней среды вызывают так называемую кри-
зисную ситуацию, неблагоприятно сказывающуюся на ре-
зультатах деятельности предприятий, и может привести к 
их банкротству.

Менеджмент предприятий должен быть готов к ней-
трализации негативных факторов макро и микросреды, к 
снижению ущерба от возможных форс-мажорных обсто-
ятельств.

Формирование контекста управленческих решений по 
преодолению кризисных ситуаций является задачей анти-
кризисного менеджмента.

Антикризисный менеджмент ориентирован на разре-
шение неожиданно возникшей проблемы, на ликвидацию 
и преодоление неблагоприятной ситуации и ее последствий.

Система антикризисного управления на предприятии 
является составным элементом системы управления и 
включает в себя обеспечивающую и функциональную 
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части. Первую составляют подсистемы организационного, 
методического, нормативного и правового обеспечения. 
Функциональная часть объединяет функции управления 
кризисными ситуациями и представляет собой комплекс 
экономических и организационных методов, обеспечива-
ющих решение задач диагностики состояния предприятий, 
контроля и своевременного упреждения и предотвра-
щения приближающихся кризисных ситуаций, финансо-
вого оздоровления и преодоления состояния неплатежес-
пособности.

Основными задачами антикризисного управления яв-
ляются:

– прогнозирование кризисной ситуации;
– анализ возможного влияния кризисной ситуации на 

деятельность предприятия;
– разработка методов противодействия негативному 

влиянию кризисных ситуаций;
– разработка мер по достойному выходу из кризиса, по 

сохранению и и усилению конкурентоспособности пред-
приятия.[1,с.150]

Инновационная деятельность играет особую роль в ан-
тикризисном управлении. Именно она позволяет пред-
приятиям противодействовать неблагоприятным воздейс-
твиям внутренней и внешней среды. В тоже время она 
является рисковой деятельностью, и ее неправильное про-
ведение может привести предприятие к банкротству. Про-
блемам использования инноваций для повышения эффек-
тивности предприятия для обеспечения его устойчивого 
развития и преодоления кризиса посвящено ряд работ.

Это может выражаться в изменении товара, услуги, 
производственного процесса, новых подходах в органи-
зации структуры управления социально-экономической 
системы. В качестве основных причин создания инно-
ваций выступают :достижения научно-технического про-

гресса; требования к изменению технологических про-
цессов; возросшая конкуренция новые или изменившиеся 
запросы потребителей; появление новых сегментов ры
нка;изменениястоимости;преобразованиянациональног
озаконодательства;тенденции международных экономи-
ческих отношений.

Сильные и слабые места предприятия имеют относи-
тельный характер и связаны с производственным потен-
циалом предприятия, с его финансовым положением, с 
сильными и слабыми сторонами конкурентов, с состоя-
нием и динамикой внешней среды.

Современное состояние национального хозяйства 
россии характеризуется высоким моральным и физи-
ческим износом основных фондов, низкой производитель-
ностью труда, низкой конкурентоспособностью отечест-
венной промышленности.

Для преодоления нарастающего отставания экономики 
россии от передовых промышленно развитых стран необ-
ходима активизация инновационной деятельности страны. 
Как мировой экономический кризис, так и локальные эко-
номические кризисы стран и предприятий являются объ-
ективным этапом развития и к его возникновению и ней-
трализации его последствий необходимо подходить на 
научной основе. Антикризисный менеджмент позволяет 
решать ряд задач управления предприятием в кризисных 
ситуациях и направлен, прежде всего, на деятельность по 
выходу из кризиса. Анализ имеющихся трудов в области 
антикризисного менеджмента показал, что необходима 
разработка концепции предупреждения кризисов на ос-
нове формирования «активной антикризисной стратегии. 
В настоящее время единого, концептуального и методи-
ческого подхода к системному управлению процессами 
формирования кризисоустойчивости предприятия нет, и 
эта проблема нуждается в решении .
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Виртуальное рыночное пространство как площадка для рынков, стремящихся 
к симметричности информации

Мазурина М.А., аспирант
Саратовский государственный социально-экономический университет

 Возрастающая роль информации, и ее материальной 
основы в информационной экономике вызвала к 

жизни принципиально новое явление – виртуальные 
рынки. Их существование стало возможным в связи с тем, 
что сеть Интернет предоставляет информационные и ком-
муникационные коммерческие услуги [3].

Предметом сделок виртуальных рынков являются 
как материальные, так и нематериальные товары и ус-
луги (информационные услуги, объекты интеллекту-
альной собственности). В настоящее время все рыночное 
пространство можно разделить на «реальное рыночное 
пространство» (ррП), и «виртуальное рыночное про-
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странство» (ВрП), функционирующее в условиях интер-
активных информационных сетей. ВрП является, прежде 
всего, искусственно созданным рынком информации. В 
связи с разделением всего рыночного пространства на 
ррП и ВрП возникают следующие три вида взаимодейс-
твия между данными рыночными системами (в порядке 
увеличения в них «виртуальной» составляющей):

1. «Чистое» ррП. В данном случае ВрП фактически не 
используется вообще. Может наблюдаться лишь его кос-
венное влияние на бизнес, например в виде PR-воздейс-
твия через публикации в Интернете.

2. ррП с элементами ВрП. В данном случае деятель-
ность в ВрП способствует повышению эффективности 
основного «оффлайнового» бизнеса. Информационные 
потоки ВрП влияют на рост эффективности продуктового 
предложения компании на реальном рынке.

3. «Чистое» ВрП. При этом достигается самостоя-
тельный результат в ВрП (собственно «онлайновый» 
бизнес). Информация, циркулирующая в рыночном ки-
берпространстве, может служить источником авто-
номных (независимых от «оффлайновой» деятельности 
фирмы) конкурентных преимуществ. В данном случае ин-
формация является самостоятельным товаром, прини-
мающим участие в товарно-денежном обороте на вирту-
альных рынках [5, с. 29].

рассмотрим преимущества «чистого» виртуального 
рыночного пространства, применительно к сфере инфор-
мационных услуг. Для этого необходимо ввести понятия 
«реальные информационные услуги» (традиционно лично 
предоставляемые услуги) и «виртуальные информаци-
онные услуги» (предоставляемые посредством элект-
ронных сетей, без участия человека).

Проблема разрыва между накапливаемой информа-
цией и её использованием возникает, когда при наличии 
в обществе многих миллиардов документов, миллионов 
баз данных, человек не получает ответа на свой вопрос. 
Можно назвать разные причины:

1. все возрастающий объем информации, с полной об-
работкой которой информационные центры не справля-
ются;

2. рассредоточенность (рассеяние) информации, что 
связано с множественностью её локализации (она возни-
кает везде, где есть человек);

3. низкий уровень технической оснащенности неко-
торых информационных учреждений, ведомственность;

4. отсутствие координационной связи между нацио-
нальными, отраслевыми, территориальными и междуна-
родными информационными службами;

5. недоступность накапливаемой информации для 
пользователей, слабая их информированность;

6. недостаточное и неполное раскрытие документов 
(например, не расписываются сборники, труды и т. п.);

7. низкая информационная культура пользователей 
(неумение сформулировать запрос, осуществлять поиск и 
др.) и недостаточная квалификация информационных ра-
ботников;

8. информационная опредмеченность в текстах, ин-
формация закодирована в информационных фондах, 
структуре документов, аббревиатурах и т. д.

Для облегчения поиска необходимой информации в 
обществе созданы специальные институты. Они накап-
ливают информацию и предоставляют ее в соответствии 
с потребностями людей. Деятельность, которая обеспе-
чивает удовлетворение информационных потребностей 
людей, есть информационное обслуживание (информаци-
онные услуги) [2, с. 18].

В информационном обслуживании как деятельности, 
предметом выступает запрос. Информационный запрос – 
это требование пользователя, предъявляемое в информа-
ционную службу, с целью получения информации.

В традиционном «реальном» информационном обслу-
живании участвуют субъекты двух типов: выполняющий 
общественно-полезную деятельность и удовлетворяющий 
свою потребность в ходе этой деятельности (учитель и 
ученик, продавец и покупатель, библиотекарь и читатель 
и т. п.).

В виртуальных сетях происходит замена информацион-
ного обслуживания, осуществляемого информационной 
службой, информационным самообслуживанием, выпол-
няемым самим пользователем. В электронной среде поль-
зователь, как правило, сам входит в информационные 
сети, уточняет свой запрос, используя разноуровневые 
программные меню, продумывает стратегию поиска, осу-
ществляет поиск по разным признакам (библиографи-
ческим элементам, ключевым словам, индексам), иденти-
фицирует свой запрос и те данные или документы, которые 
предлагает информационно-поисковая система, опреде-
ляет релевантность, т. е. соответствие выдачи запросу, 
группирует полученные данные, документы и т.п. [2, с. 25].

Таким образом, в процессе предоставления вирту-
альных информационных услуг участвует только один че-
ловек – субъект, удовлетворяющий свою потребность в 
информации. В этой связи все более значимой становится 
высокая личная информационная культура (информаци-
онная компетентность) пользователя.

Субъект, предоставляющий информационные услуги, 
задействован, главным образом, в первом из трех блоков 
технологического цикла (подготовка к обслуживанию, 
процесс обслуживания, анализ обслуживания) – подго-
товке к обслуживанию. Подготовка включает в себя со-
здание баз данных, программ для их накопления и обра-
ботки, удобного и понятного пользователям интерфейса 
поисковых программ и т. д. Анализ обслуживания за-
частую автоматизирован: например, учитывается коли-
чество обращений на сервер информационной службы и 
к отдельным файлам, время работы на компьютере каж-
дого клиента, объем считанной и записанной им инфор-
мации и др.

Таким образом, в отличие от поставщиков реальных 
информационных услуг, сосредоточенных на непосредс-
твенном обслуживании запроса, поставщики виртуальных 
информационных услуг сосредоточены на накоплении ин-
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формации и совершенствовании электронных систем до-
ступа к ней.

М.Я. Дворкина выделяет основные виды информа-
ционных услуг, используя в качестве главного признака 
классификации предмет запроса пользователя:

1. Документные услуги обеспечивают доступ к из-
даниям, архивным документам, музейным предметам на 
разных носителях (бумажных, электронных, компакт-
дисках, аудио и видеокассетах, микрокартах и др.), в ре-
жиме реального времени (on-line), в режиме отложенного 
времени (через электронную почту), для ознакомления 
и временного пользования (абонемент, читальный зал, 
МБА и т. п.), для постоянного пользования (копирование 
на разные носители текстов, продажа копий, электронная 
доставка документов – ЭДД).

2. Справочные услуги предоставляют доступ к библи-
ографическим, фактографическим, концептографическим 
банкам и базам данных, в том числе мультимедийным, ги-
пермедийным, и отвечают на библиографические и фак-
тографические запросы пользователей устно, письменно, 
в режиме on-line и через электронную почту.

3. Новостные услуги предлагают сообщения об акту-
альных событиях и темах, предоставляют рекламную ин-
формацию, извещают о новых изданиях и показывают их, 
в том числе через телекоммуникационные каналы в ре-
жиме реального и отложенного времени.

4. Ориентирующие (учебно-консультационные ус-
луги) содействуют ознакомлению пользователей с воз-
можностями доступа к информации устно, в режиме on-
line и через электронную почту (консультация, семинар, 
лекция, экскурсия, компьютерные курсы и пр.).

5. Исследовательские услуги (предоставление анали-
тической справки, аналитического обзора, маркетинго-

вого исследования, конъюнктурного исследования, мате-
риалов рекламного анализа, рейтинговой информации и 
т. п.) доводят до пользователей анализ ситуации в инте-
ресующей их сфере, в том числе через телекоммуникаци-
онные каналы.

6. Организационно-вспомогательные услуги: распро-
странение и прокат баз данных; организацию пунктов об-
служивания; передачу факса; прием запросов по теле-
фону, электронной почте; запись информации на дискеты 
или кассеты пользователей; переплетные работы и др. [2, 
с. 31].

Анализируя данную классификацию, можно заключить, 
что практически все виды реальных информационных 
услуг могут предоставляться в виртуальных сетях. На-
иболее распространенными на виртуальных рынках явля-
ются справочные, консультационные и новостные инфор-
мационные услуги.

Структура виртуальных рынков информационных услуг 
показана на таблице [4, с. 17].

В последнем десятилетии XX в. началась интеграция 
трех приведенных выше областей в одно целое в рамках 
Интернета, который, в свою очередь, превращается в са-
мостоятельную область информационного рынка, роль и 
значение которого, а также влияние на другие области, 
постоянно возрастают.

Основными характеристиками виртуальных рынков 
являются:

1. удаленность участников в пространстве друг от 
друга;

2. круглосуточность;
3. связь между участниками рынка через компью-

терные сети;
4. равный доступ к информации для всех участников;

Таблица 1. Структура виртуальных рынков по видам специализации

Область рынка Секторы рынка

Информация

Сектор деловой информации:
– биржевая и финансовая информация;
– экономическая социальная;
– статистическая информация;
– коммерческая информация;
– деловые новости
Сектор профессиональной информации:

– научно-техническая информация;
– профессиональная информация
Сектор потребительской информации:

– новости и литература;
– потребительская и развлекательная информация

Электронные сделки

– резервирование билетов и мест в гостиницах;
– электронные покупки;
– дилинговые операции;
– электронные банковские операции.

Электронные коммуникации
– электронная почта;
– сети передачи данных
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5. диалоговый режим общения;
6. сведение к минимуму времени на совершение сделок 

и получения информации [4, с. 18].
Таким образом, виртуальные рынки информационных 

услуг преодолевают существенные недостатки реальных 
рынков в плане снижения неопределенности и более рав-
номерного доступа к информации. Понятие симметрич-
ности информации означает равное распределение инфор-
мации между участниками; прозрачность подразумевает 
открытость информации. Эти качества виртуальных 
рынков ставят барьер на пути монополизма. Виртуальное 
рыночное пространство существует в реальном масштабе 
времени, доступ к информации круглосуточный [3].

С появлением виртуальных рынков информационных 
услуг отпадает необходимость личного контакта потреби-
теля с субъектом, предоставляющим информацию. Это 

особенно актуально для потребителей, проживающих да-
леко от учреждений сферы информационных услуг или не 
имеющих достаточно свободного времени для их посещения.

По своей сути, сектор виртуальных информационных 
услуг стремится к симметричности, равномерности доступа, 
но его ограничивают недостаточное распространение сети 
Интернет в россии и невысокая информационная куль-
тура населения. Согласно обнародованным на сайте Фонда 
«Общественное мнение» результатам опроса, проведен-
ного с участием 34 тыс. человек в 68 субъектов рФ, се-
годня интернетом дома пользуются чуть более четверти 
россиян – 27%. При этом распространенность «домаш-
него интернета» заметно отличается от региона к региону. 
Так, в наиболее «продвинутых» в этом плане субъектах 
рФ – Москве и Санкт-Петербурге – она превышает 50%, 
а, например, в Мордовии составляет всего 11% [1].
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Мезоэкономические условия и факторы роста капитализации предприятий
Матвиенко Н.И., аспирант

Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана

 Важнейшим направлением обеспечения прибыль-
ности, конкурентоспособности, инвестиционной при-

влекательности и других стратегических целей предпри-
ятий в условиях нестабильной внешней среды считается 
рост уровня их капитализации, который является своеоб-
разным индикатором эффективного корпоративного уп-
равления, оптимистических ожиданий инвесторов отно-
сительно будущего увеличения доходов и прибыли.

Капитализация предприятия как процесс создания 
стоимости зависит от множества факторов: управляемых 
(микроуровень) и неуправляемых (мезо- и макроуровень).

Влияние мезоэкономических факторов на уровень ка-
питализации отраслевых предприятий в современной ли-
тературе исследовано недостаточно. Несмотря на тот 
факт, что подавляющее большинство зарубежных ученых 
поддерживают идею стоимостной концепции управления, 
абсолютизируя максимизацию рыночной стоимости как 
стратегическую цель предприятия, львиная доля теоре-
тических и эмпирических исследований по данной про-
блеме направлена на изучение влияния мезоэкономи-
ческих факторов на прибыль и доходность отраслевых 
предприятий.

Соглашаясь с мнением р. Гранта, который считает, что 
«максимизация прибыли означает максимизацию чистой 
приведенной стоимости на протяжении всей жизни ком-
пании» [1, с. 56] можем утверждать, что в общем случае 
стоимость (уровень капитализации) предприятий является 
функцией от двух переменных: бухгалтерской или эконо-
мической прибыли (составляющая свободного денежного 
потока, CF) и стоимости капитала (средневзвешенная 
стоимость, WACC). Таким образом, рост прибыли в дол-
госрочной перспективе обеспечивает увеличение уровня 
капитализации:

           
  (1)

Используя методологию анализа гарвардской школы 
(Э. Мэйсон, Д. Бейн, Д. Карлтон, Ж. Перлофф, А. Вурос 
и др.), основанной на эмпирических исследованиях отрас-
левых рынков, рассмотрим влияние мезоэкономических 
факторов и отраслевого регулирования на стоимость 
предприятий.

Капитализация как важнейший критерий эффек-
тивности функционирования отраслевых предприятий 
с точки зрения Гарвардской парадигмы [2] анализа от-



118 «Молодой учёный»  .  № 2 (25)   .  Том I  .  Февраль, 2011  г.

раслевых рынков определяется совокупностью базовых 
условий функционирования отрасли, структурой от-
раслевого рынка, поведением производителей и государс-
твенной политикой.

Со стороны предложения к базовым условиям роста 
капитализации предприятий относятся:

1) Высокая обеспеченность субъектов отрасли ми-
нерально-сырьевыми ресурсами и благоприятная це-
новая конъюнктура рынка: свободный доступ произво-
дителей к сырьевой базе; отсутствие дефицита сырья на 
внутреннем или внешнем рынках; низкая ценовая вола-
тильность на сырьевом рынке; наличие собственной сы-
рьевой базы и др.;

2) Появление новых технологий производства про-
дукции. результаты эмпирических исследований свиде-
тельствуют, что научно-технический прогресс является 
главным источником экономического роста промыш-
ленно-развитых стран. По расчетам р.М. Солоу, в первой 
половине ХХ в. 87,5% прироста производительности 
труда обусловлено технологическими изменениями в про-
изводстве [3, с. 320], преимущественно в сталелитейной, 
машиностроительной, химической отраслях. В начале 
90-х г. НТП обеспечил более 50% роста совокупного 
объема производства (США – 75%).

Технологические изменения по-разному влияют на эко-
номическое развитие и уровень рыночной капитализации 
отраслей. Наиболее капитализированными отраслями ми-

ровой экономики в данный момент время являются финан-
совые и коммуникационные услуги (с учетом разработки 
программного обеспечения и НИОКр), фармацевти-
ческая отрасль, производство компьютеров, офисной тех-
ники и электроники, аэрокосмическая сфера. Наиболее 
революционные изменения в науке и технике приводят к 
появлению новых отраслей, которые становятся «локо-
мотивом» всей экономики. Так, возникновение и стреми-
тельное развитие отрасли информационных технологий 
в конце ХХ в. определили опережающий рост капитали-
зации IT-сектора по отношению к традиционным для ин-
дустриальной экономики отраслям, таким как машино-
строение, автомобилестроение, металлургия и др. (табл.1).

3) низкая активность профессиональных союзов и не-
значительная степень охвата работников профсоюзным 
движением. Исследователи р.Д. Буззел и Б.Т. Гейл [4] ус-
тановили, что чем выше удельный вес работников предпри-
ятия в профсоюзе, тем ниже прибыльность и, как следс-
твие, – рыночная капитализация отраслевых предприятий.

Негативные последствия неолиберальной политики 
США, Великобритании, Японии и др. развитых стран в 
80-е годы ХХ в., направленной на стимулирование кон-
куренции и ограничение сферы деятельности профсоюзов, 
стремительное развитие научно-технического прогресса, 
транснационализация мирового хозяйства, – привели к 
стремительному сокращению удельного веса работников, 
охваченных профсоюзным движением.

Таблица 1. Сравнительная характеристика компаний «новой» (высокотехнологическая отрасль) 
и «старой» (промышленное производство) экономики

Компания

Численность 
работников, в 
2009 г., тыс.

чел.

Рыночная капитализация, 
млрд.долл.

Компания

Численность 
работников, в 
2009 г., тыс.

чел.

Рыночная капитализация, 
млрд.долл.

2006 р. 2009 р. 2006 р. 2009 р.

Отрасль IT-технологий Автомобильная отрасль
Microsoft 89,0 279,02 143,58 Volkswagen 368,5 26,93 75,18
Google 23,3 107,17 106,57 Daimler AG 256,4 56,45 21,21
Cisco  70,7 124,52 85,05 Ford Motors 198,0 15,21 4,79

Составлено автором по данным [5]

Таблица 2. Капитализация отраслей экономики США по данным рейтинга FORBES «The Global 2000», 2009 г.

Отрасль (сектор) экономики
Рыночная 
стоимость, 
млрд. дол.

Отрасль (сектор) экономики
Рыночная 
стоимость, 
млрд. дол.

Нефтегазовая промышленность 820,54 Бытовые услуги 323,14
Фармацевтика и биотехнологии 706,73 Банковская сфера 307,77
Компьютеры 558,91 Медицинское оборудование 284,32
Розничная торговля 517,58 Телекоммуникационные услуги 274,40
Пищевая промышленность 459,50 Медиа 191,68
Финансовые услуги 443,79 Транспорт 139,04
Программное обеспечение 400,68 Строительство 28,9

Составлено автором по данным [5]
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Сопоставляя три отрасли США, с наибольшей долей 
работников, охваченных профсоюзами в 2009 г. (транс-
порт – 21,3%, телекоммуникационные услуги – 16,0%, 
строительство – 14,5% [6]) отметим, что уровень их ка-
питализации является более низким среди наиболее при-
быльных секторов американской экономики (табл.  2).

К наиболее важным базовым условиям роста капита-
лизации отраслевых предприятий со стороны спроса от-
носятся:

1) низкая ценовая эластичность спроса отраслевой 
продукции (работ, услуг). Неэластичный или относи-
тельно неэластичный спрос (Ed <1) означает незначи-
тельную чувствительность спроса к изменению цен, ко-
торый при прочих равных условиях обеспечивает высокую 
отраслевую прибыльность. Сравнение различных от-
раслей по коэффициенту эластичности [7] позволяет сде-
лать вывод, что отрасли с наименьшей ценовой эластич-
ностью, такие как телекоммуникационные услуги (Ed = 
0,26), фармацевтика и медицинское обслуживание (Ed = 
0,31), производство компьютеров (Ed = 0,39), нефтега-
зовая промышленность (Ed = 0,4), считаются одними из 
самых капитализированных секторов мировой экономики;

2) Устойчивая динамика роста отрасли. В соответс-
твии с теорией стадий жизненного цикла наибольший по-
тенциал для роста уровня капитализации имеют новые от-
расли (рис.1). В современных условиях развития высоких 
технологий это касается таких отраслей, как: информаци-
онные технологии (искусственный интеллект), нанотех-
нологии (нанообъекты, наноструктуры, нанопараметры), 
робототехника (микро- и нано-электромеханические сис-
темы) и др.

Для традиционных отраслей (добывающая промыш-
ленность, металлургическая, автомобилестроительная, 
пищевая и др.) максимально возможный уровень капи-
тализации создается на стадии «зрелости», тогда как для 

высокотехнологичных отраслей (IT технологии, телеком-
муникационные услуги, космическая и оборонная про-
мышленность) – начиная с фазы «рост «.

Отраслевая статистика развитых стран ОЭСр [8] сви-
детельствует, что высокие темпы роста нефтегазовой 
промышленности (среднегодовой прирост товарной про-
дукции 8,66%), производства компьютеров и програм-
много обеспечения (8,65%) и горнорудной и добывающей 
промышленности (7,71%) в течение 1995–2005 гг. обес-
печили наибольшую капитализацию и инвестиционную 
привлекательность этих отраслей среди всех секторов ми-
ровой экономики;

3) низкая чувствительность отрасли к влиянию цик-
лических колебаний. Отрасли, в которых в долгосрочной 
перспективе происходят существенные колебания спроса 
и предложения, подъема и падения деловой активности 
являются циклическими. Ученые В. Гангуин и Дж. Билар-
дело [9, с.29] в зависимости от степени влияния циклич-
ности подразделяют отрасли на три группы:

– наиболее чувствительные отрасли (влияние проявля-
ется на ранних стадиях цикла): автомобильная промышлен-
ность; индустрия отдыха и гостеприимства, производство 
строительных материалов, жилищное строительство и 
риэлтерские услуги; розничная торговля и рестораны; 
текстильная промышленность и производство одежды. 
Курсовая стоимость акций этих отраслей существенно ко-
леблется, особенно во времена экономических кризисов;

– наименее чувствительные отрасли: горнодобыва-
ющая и металлургическая промышленность; химическая 
промышленность; нефтегазовая промышленность; теле-
коммуникационные услуги; авиаперевозки и аэрокосми-
ческая отрасль; целлюлозно-бумажная промышленность; 
грузоперевозки; технологии; телевидение и радиовещание, 
издательская деятельность. рыночная капитализация этих 
отраслей незначительно колеблется в период кризисов;

Рис. 1. Модель жизненного цикла отрасли в зависимости от уровня капитализации
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– отрасли, нечувствительные к воздействию циклов 
деловой активности: здравоохранение; продукты питания, 
напитки и табак; потребительские товаре; коммунальные 
услуги.

Уровень капитализации отраслевых предприятий 
также зависит от структуры отраслевого рынка, которая в 
свою очередь определяется следующими факторами:

1) рыночная концентрация, под которой понимается 
плотность размещения рыночных структур и совокупность 
долей агентов рынка по объему предложения или спроса. 
Высокая рыночная концентрация фирм по мнению Ган-
сландта и П. Норбека [10, с.31] обусловливает миними-
зацию затрат и приводит к удержанию цен и получению 
большей нормы (массы) доходов в отрасли. Данные тео-
ретические выводы основываются на эмпирических ис-
следованиях Д. Бейна, М. Манна, Д. Карлтона, Д. Пер-
лофа и др. Так, средняя норма прибыли в США в 60-е 
гг была выше в тех отраслях экономики, где индекс ры-
ночной концентрации составлял более 70%: Нпр (СR8> 
70%) = 12,1%> Нпр (СR8 <70%) = 6,9% [11]. Установ-
ленная закономерность характерна и для современных ус-
ловий хозяйствования. По данным Бюро цензов [12] на-
иболее прибыльные секторы экономики США в 2002 г. 
имели высокую рыночную концентрацию: табачная про-
мышленность (HHI50 = 2905,9, CR8 = 98,2), фармацев-
тическая (HHI50 = 2703,6, CR8 = 72,5) , производство 
компьютеров (HHI50 = 2662,4, CR8 = 89,2), нефтехи-
мическая отрасль (HHI50 = 2661,6, CR8 = 93,9). Таким 
образом, высокие прибыли в отдельных отраслях эконо-
мики, вызванные значительным уровнем рыночной кон-
центрации, на наш взгляд, создают условия для роста ка-
питализации отраслевых предприятий.

Исходя из классификаций рыночных структур Г. Шта-
кельберга, Ф. Шерера, Д. росса [13, с. 17] можно сделать 
вывод, что рыночная концентрация, и как следствие, уро-

вень капитализации отраслевых предприятий, в большей 
степени зависят от количества производителей (продавцов) 
и дифференциации продукции: стоимость предприятий в 
условиях чистой или монополистической конкуренции зна-
чительно ниже капитализации отраслевых фирм на высо-
коконцентрованных рынках чистой монополии.

Не менее важной составляющей, которая определяет 
концентрацию, является рыночная доля отраслевых про-
изводителей. У. Шеферд, Гейл Б.Т., Бренч Б.С. [14] и др. 
считают, что чем большую долю имеет предприятие, тем 
выше его прибыльность (ставка доходности капитала). 
Данный аспект В. Шеферд, Д. Дрю, р. Скитмор [15] объ-
ясняют тем, что рыночная доля является важным индика-
тором монопольной силы: значительная доля предприятия 
на отраслевом рынке характеризует значительную моно-
польную силу. Однако действие монопольной силы про-
является при увеличении рыночной доли предприятия до 
25% и от 40% и выше.

Эмпирическое исследование зависимости чистой при-
были и рыночной капитализации трех крупнейших от-
раслей экономики США со значительным проявлением 
монопольной силы (табл. 3) свидетельствует о наличии 
средней тесноты связи (r=0,619), при этом рост прибыли 
на 1% обусловливает увеличение рыночной стоимости на 
7,1%.

2) Барьеры для входа в отрасль. Исследователи р. 
Кейвс, М. Портер [16], У. Шеферд [2] и др. считают, что 
при прочих равных условиях, чем выше барьеры для входа, 
тем больше рентабельность фирмы в данной отрасли. В 
совокупности, высокие барьеры, значительная рыночная 
доля и возможности сговора доминирующих отраслевых 
фирм (рис. 2) обеспечивают более благоприятные ус-
ловия для увеличения капитализации.

М. Портер в работе «Конкурентная стратегия» опро-
вергает наличие линейной зависимости между исследуе-

Таблица 3. Взаимосвязь прибыли и рыночной стоимости отраслей США 
по данным рейтинга FORBES «The Global 2000»

Отрасль год Чистая прибыль, млрд.дол. Капитализация, млрд.дол.
1 Фармацевтики и биотехнологии 2007 49,13 951,65

2008 43,80 922,21
2009 52,75 706,73
2010 69,04 852,49

2 Нефтегазовая промышленность 2007 66,60 1144,83
2008 77,38 1128,95
2009 64,46 959,59
2010 81,00 1199,14

3 Компьютеры и программное обес-
печение

2007 121,33 1110,89
2008 125,17 1437,97
2009 87,09 820,54
2010 36,99 992,82

Коэффициент корреляции Пирсона rкрит(df=10; α=0,05)=0,576< rрасч=0,619

Коэффициент эластичности Кел= X / Y =0,071

Составлено автором по данным [5]
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мыми факторами, считая, что единственное соотношение 
между ними не существует, «так как не существует одно-
значного определения отрасли и рынка» [17, с. 82]. На его 
взгляд, для ряда отраслей характерная U-образна зависи-
мость между долей рынка, которая определяется высотой 
входных барьеров и нормой прибыли на инвестированный 
капитал. Тем не менее, если рентабельность капитала у 
малой фирмы (способной к фокусировке или дифферен-
циации) и большой фирмы (лидеров по расходам) выше, 
чем у средних предприятий [17, с. 81], то рыночная капи-
тализация малой и большой компании – несравнима.

Таким образом, высокие входные барьеры позволяют 
увеличить рыночную долю, получить норму прибыли на ин-
вестированный капитал, которая превышает минимальный 
конкурентный уровень и повысить капитализацию.

3) Вертикальная интеграция. Большинство исследо-
вателей считают вертикальную интеграцию сложной, до-
статочно затратной и рискованной стратегией усиления 
предприятием монопольной власти, что позволяет по-
лучать максимальную прибыль. Среди преимуществ ин-
теграции Ж. Куель (Французский институт нефти, IFdP) 
выделяет «надежность поставок, экономию на транзакци-
онных расходах и на масштабе, контроль над добавленной 
стоимостью внутри одной организации» [18, c. 50].

В мировой практике вертикальная интеграция полу-
чила наибольшее распространение в отраслях, которые 
связаны с добычей и переработкой минерально-сырьевых 
ресурсов: нефтяная (добыча и переработка нефти), ста-
лелитейная (выплавка чугуна, стали) и алюминиевая про-
мышленность (добыча бокситов, производства глинозема, 
выплавка металлов). Как свидетельствуют данные рей-
тинга Forbes [5], в 2010 г. наибольшую капитализацию 
среди мировых корпораций имеют Exxon Mobil (335,54 
млрд.долл.) и PetroChina (270,56 млрд.долл.), что обус-
ловленно не только ростом мировых цен на нефтепро-
дукты за последние годы (в 1970 г. – 3,80 долл./бар., в 
2010 г. – 80,28 долл./бар.), но и развитой системой вер-
тикальной интеграции: обратной (разведка и добыча 

сырой нефти) и прямой (переработка и продажа нефтеп-
родуктов).

Избыточное увеличение размера бизнеса нейтрали-
зует синергический эффект, который может стать при-
чиной снижения эффективности производства, замед-
ления темпов роста капитализации, и, как следствие, 
может привести к возникновению дезинтеграционных 
процессов. Дж. Стиглер связывает данное явление с из-
менением жизненного цикла отрасли: на ранней и за-
вершающей стадии цикла интенсивность вертикальной 
интеграции максимальна, в фазе роста – преобладают де-
зинтеграционные процессы [19, с. 190].

Г. Коуз, исходя из теории трансакционных затрат, до-
казал что рост фирмы будет иметь место до тех пор, «пока 
затраты на организацию дополнительной трансакции 
внутри фирмы не сравняются с затратами на осущест-
вление той же трансакции через обмен на открытом рынке 
или с затратами на организацию ее через другую фирму» 
[20, с. 395]. Следовательно, вертикальная интеграция 
способствует росту уровня капитализации предприятий и, 
на взгляд О. Уильямсона, Дж. Стиглера, является эффек-
тивнее, чем горизонтальная интеграция [19]. Однако, при 
достижении избыточного размера бизнеса темпы роста 
рыночной капитализации замедляются. Это, как счи-
тает аналитик Nera Economic Consulting Фернандо Бар-
рера-рей означает, что «…небольшие по размеру, но од-
нородные по своему бизнесу компания являются наиболее 
привлекательными для инвесторов на фондовом рынке» 
[18, с. 51] по сравнению с крупными вертикально интег-
рированными структурами.

Немаловажным фактором, определяющим уровень ка-
питализации предприятий, с точки зрения мезоэкономи-
ческого уровня, является отраслевое регулирование в 
рамках государственной экономической политики.

В мировой практике известно множество примеров 
чрезмерно активного вмешательства государства в фун-
кционирование отдельных отраслей. Так, правительство 
Италии имеет монополию в таких отраслях как: табачное 

Рис. 2. Зависимость доходности капитала фирмы от структуры отраслевого рынка [2]
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производство, железнодорожный транспорт, авиапере-
возки, телефонная связь, радиовещание и телевидение. 
Важным каналом отраслевого воздействия в этой стране 
является установление особого режима регулирования 
в банковской сфере, страховании, телекоммуникациях, 
обеспечении нефтью и газом путем выдачи лицензий и ус-
тановления норм и правил поведения специальными госу-
дарственными институтами.

В Великобритании каждое банковское учреждение 
должно получить разрешение на деятельность от Банка 
Англии, страховая компания – от Министерства торговли 
и промышленности. Лицензию на право осуществления 
геологоразведочных работ и добычу нефти и газа выдает 
Государственный секретарь по делам энергетики.

Специальный режим регулирования банковской сферы 
и страхования, судоходства, международных авиапере-
возок применяется и в Нидерландах. В этой стране сущес-
твуют определенные квалификационные требования и к 
тем лицам, которые желают заниматься медициной, бух-
галтерской или юридической деятельностью и т.д.

По данным р. Липси, П. Стейнера, Д. Пурвиса [22] го-
сударственное воздействие на экономическую жизнь при-
водит к падению темпов роста приблизительно на 0,4% 
в год, что, по-мнению профессора М. Стратерна, объ-
ясняется законом Гудхарта (Goodhart's law), в соответс-
твии с которым «когда достижение некоторого показа-
теля (мероприятия) становится целью, он перестает быть 

хорошим показателем (мероприятием)» [23], т.е. устра-
нение «провалов рынка» путем государственного регу-
лирования порождает еще больше перекосов в рыночной 
экономике.

В этой связи с конца 80-х г. прошлого века в США и др. 
развитых странах начался активный процесс дерегулиро-
вания рынков услуг связи, производства электроэнергии, 
газо- и водоснабжения. Все это в конечном итоге обеспе-
чило не только снижение затрат и получение более вы-
сокой нормы прибыли, но и создало благоприятные ус-
ловия для роста уровня капитализации предприятий 
данных отраслей экономики.

Таким образом, рост капитализации предприятий на 
мезоэкономическом уровне предопределяется:

1) совокупностью базовых условий функционирования 
отдельных отраслей: доступ к сырьевой базе, появление 
новых технологий, активность профсоюзов, ценовая элас-
тичность спроса отраслевой продукции, отраслевая при-
влекательность, чувствительность отрасли к влиянию 
циклических колебаний и др.;

2) структурой отраслевого рынка, которая зависит от 
уровня рыночной концентрации, входных барьеров в от-
расль, вертикальной интеграции отраслевых предприятий 
и др.;

3) государственной экономической политикой по отно-
шению к определенным секторам и отраслям экономики: 
отраслевое регулирование и дерегулирование.

Таблица 4. Государственное регулирование отраслей развитых стран мира

Энергетика: вступление в силу Киотского протокола об ог-
раничении выбросов в атмосферу парниковых газов; регу-
лирование производственных мощностей; регулирование 
передачи энергии (сеть, распределение)

Сырьевая отрасль: вступление в силу Киотского протокола 
об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов; 
антидемпинговое законодательство в США (сталелитейная 
промышленность)

Транспорт и логистика: дерегулирование грузовых желез-
нодорожных перевозок; доступ к услугам почтовой связи и 
железнодорожным перевозкам

Фармацевтическая отрасль: сертификация лекарств; воз-
мещение стоимости лекарств для определенных групп на-
селения;
выход на рынок лекарств-дженериков

Пищевая промышленность: внедрение системы управ-
ления безопасностью пищевых продуктов HACCP; регла-
менты и директивы в сфере безопасности пищевых про-
дуктов ЕС; запрет рекламы нездоровой еды; антитабачная 
компания

Телекоммуникации: тарифы, продажа услуг IP-телефонии 
вместе с другими услугами; обособленный доступ к инфра-
структуре местной связи; введение в действие стандартов 
мобильной связи GSM (страны ЕС)

Нефтяная промышленность: ограничение доступа к имею-
щимся ресурсам; соблюдение природоохранных стандартов

Природный газ: диверсификация поставок в долгосрочной 
перспективе

Финансы: Базельское соглашение о достаточности капи-
тала II; Единый рынок финансовых продуктов в ЕС

Страхование: требования к финансовой устойчивости 
страховщиков; проект введения общенационального стра-
хового кодекса в США

Составлено автором по данным [21, С.95]
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Бюджетные ассигнования как источник финансирования капитальный вложений 
для субъектов малого предпринимательства Омской области

Нардин Д., старший преподаватель; Волошина А., студент
Омский государственный аграрный университет

Предприятия малого бизнеса в россии в своей де-
ятельности сталкиваются с большими трудностями. 

Основная проблема — недостаточная ресурсная база, как 
материально-техническая, так и финансовая.

Практически речь идет о создании нового сектора 
экономики. В течение десятилетий такой сектор в су-
щественной степени отсутствовал. Это, в частности, оз-
начало и отсутствие подготовленных предпринимателей. 
У основной массы населения, жившей от получки до по-
лучки, не могло образоваться резерва средств, необ-
ходимого для начала собственного дела. Эти средства 

сейчас надлежит отыскать[4].
развитие малого бизнеса затруднено, в первую оче-

редь, вследствие отсутствия источников финансирования 
ранних стадий развития бизнеса.

Профессиональные инвесторы не могут финансиро-
вать в малый бизнес, так как стоимость транзакции по 
финансированию предприятия (профессиональной эк-
спертизы, аудита и подготовки проекта) обычно состав-
ляет более $200 тыс. долларов, что существенно превы-
шает потребность в финансировании малого предприятия, 
которая обычно составляет не более 100 тыс. долларов;
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Масштабы малого бизнеса незначительны и, как пра-
вило, ограничены рамками местного или регионального 
рынка, а профессиональные инвесторы предпочитают 
вкладывать деньги в потенциальных лидеров рынка, де-
монстрирующих высокий потенциал роста бизнеса.

Банковское финансирование недоступно для подав-
ляющего большинства малых предприятий, так как у на-
чинающих предпринимателей отсутствует ликвидное 
имущество, которое может быть представлено банку в ка-
честве обеспечения.

Основными источниками финансирования малых 
предприятии в других странах являются друзья или родс-
твенники, но в россии не так много людей, имеющих до-
статочные сбережения, чтобы позволить себе финанси-
ровать развитие даже малого бизнеса.

 Поэтому в россии государственная политика под-
держки малого предпринимательства стала самостоя-
тельным системным направлением социально-экономи-
ческой политики государства. Она строится на принципе 
создания благоприятных условий для развития малого 
предпринимательства, особенно в тех направлениях де-
ятельности, которые дают максимальный социально-эко-
номический эффект [1].

Финансово-кредитная поддержка инновационной де-
ятельности малого предпринимательства должна носить 
стимулирующий и выборочный характер. Стимулировать 
требуется жизнеспособные хозяйственные структуры, де-
ятельность которых отвечает целям и приоритетным на-
правлениям социально-экономического развития региона. 
Учитывая крайнюю ограниченность ресурсов бюджетов 
всех уровней, основной акцент в государственных про-
граммах должен быть сделан на развитии прогрессивных 
финансовых технологий привлечения внебюджетных ре-
сурсов, особое значение при этом приобретают нетради-
ционные формы финансирования программ поддержки 
и развития малого предпринимательства, основанные на 
государственно-частном партнерстве.

Для финансовой поддержки инновационной деятель-
ности малого предпринимательства весьма актуальны 
схемы смешанного финансирования программ и проектов, 
в которых предпринимателям предоставляются собс-
твенно не кредиты, а частичная компенсация «рыночного» 
процента за коммерческие кредитные услуги в форме ин-
вестиционных вложений в предпринимательские проекты 
или региональные программы, а также лизинг, франчай-
зинг, факторинг, форфейтинг, венчурное кредитование [4].

В городе Омске реализуется целый комплекс мер, на-
правленных на поддержку и развитие малого и среднего 
бизнеса, играющего важную роль в создании стабильной 
экономики города.

Для реализации муниципальной политики в сфере под-
держки и развития малого и среднего предприниматель-
ства постановлением Мэра города Омска от 10 июля 
2009 г. № 562-п утверждена долгосрочная целевая про-
грамма «развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства города Омска на 2010–2015 годы».

Целью Программы является создание благоприятных 
условий для развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Омске. На реализацию мероп-
риятий Программы из бюджета города Омска планиру-
ется направить 93,3 млн. руб.

В рамках Программы предусмотрены следующие виды 
муниципальной поддержки, которыми могут воспользо-
ваться предприниматели города Омска:

1. Информационная поддержка;
2. Консультационная поддержка;
3. Имиджевая поддержка;
4. Финансовая поддержка;
5. Имущественная поддержка [2].
В настоящее время в Омском регионе достигнут зна-

чительный прогресс в развитии малого предпринима-
тельства. Так, по состоянию на 23 декабря 2009 года на 
территории Омской области численность занятых в орга-
низациях малого бизнеса за последние 5 лет выросла на 
60% и превысила 163 тысячи человек. Инвестиции в ос-
новной капитал малого и среднего бизнеса за 5 лет вы-
росли в 5 раз.

Для поддержки предпринимателей в условиях фи-
нансово-экономического кризиса 30 предприятий полу-
чили финансовую помощь в размере более 7 млн рублей. 
С начала года в рамках целевой программы информаци-
онную и консультационную помощь получили более 3 
тысяч предпринимателей, участвовавших в семинарах, 
«круглых столах», конференциях по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства.

Эффективность использования потенциала города 
Омска во многом зависит от условий инновационной де-
ятельности малых предприятий, их участия в структурной 
перестройке и модернизации промышленности, строи-
тельной индустрии, развитии сферы услуг. В соответс-
твии с Концепцией развития инновационной инфраструк-
туры на территории Омской области за период с 2007 по 
2015 гг. произойдет рост доли инновационной продукции 
в общем объеме отгруженных товаре с 0,6 по 8%; уве-
личение количества крупных и средних организаций, за-
нимающихся разработкой инноваций в Омской области, 
с 43 до 150 единиц; внедрение в производство от 6 до не 
менее 20 передовых технологий.

Стратегией развития области намечено, что за 2006 – 
2020 гг. доля занятых на предприятиях малого предпри-
нимательства возрастет с 14 до 40% от общего числа 
занятых в экономике Омской области, доля валового вы-
пуска товаров услуг увеличится с 7 до 25%.

Важную роль могут играть меры, способствующие раз-
витию инфраструктуры поддержки инновационной де-
ятельности индивидуальных предпринимателей и малых 
предприятий, занятых в сфере ремесел, хлебопечения, на 
транспорте, в розничной и оптовой торговле; реализации 
межрегиональных международных программ и меропри-
ятий по развитию малого бизнеса [6].

В соответствии с долгосрочной целевой программой 
«развитие субъектов малого и среднего предпринима-
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тельства города Омска на 2010–2015 годы» Админист-
рацией города Омска в течение трех лет предоставляются 
субсидии омским предпринимателям.

Суть субсидий – в возмещении затрат субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в виде компенсации 
части:

– выплаченных процентов по кредиту;
– затрат на оформление патентов;
– затрат по участию в выставках;
– затрат на обучение персонала;
– затрат на реализацию инновационного проекта.
Получатель субсидии определяется комиссией по пре-

доставлению субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства города Омска на основе представленных 
документов, подтверждающих произведенные затраты. 
решение о предоставлении субсидии на реализацию ин-
новационного проекта принимается на основе оценки эк-
спертов [3].

Специалисты Омского регионального бизнес-инку-
батора в целях реализации ведомственной целевой про-
граммы по снижению напряженности на рынке труда 
Омской области, а также во исполнение Приказа Глав-
ного управления государственной службы занятости на-
селения Омской области «Об организации содействия 
развитию малого предпринимательства и самозанятости 
безработных граждан» в 2010 году совместно с предста-
вителями государственной службой занятости продол-
жают проведение консультаций и оценку бизнес-планов, 
представленных безработными омичами.

Содействие безработным гражданам в организации 
собственного дела на сегодняшний день стало наиболее 
востребованным направлением целевой Программы 
дополнительных мероприятий, направленных на сни-
жение напряжённости на региональном рынке труда в 
2010 году.

Содействие самозанятости осуществляется в виде вы-
платы на открытие собственного дела в качестве субъекта 
малого предпринимательства и создание дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Приоритетное право на выплаты имеют безработные 
граждане, уволенные в связи ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работников 
организации.

Выплата, направленная на открытие собственного дела 
в качестве субъекта малого предпринимательства пре-
доставляется в размере 61740 рублей. Выплата направ-
ленная, на создание дополнительных постоянных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан предо-
ставляется в размере 58800 рублей. Срок использования 
выплат не может превышать 30 рабочих дней со дня её пе-
речисления на банковский счёт гражданина. Выплаты не 
могут использоваться для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности.

По словам начальника Главного управления государс-
твенной службы занятости населения Омской области 

Михаила Дитятковского по состоянию на 19 ноября 2010 
года на открытие собственного дела заключены договоры 
с 993 безработными гражданами (90,3 процента заплани-
рованной численности – 1100 человек), которые создали 
903 рабочих места для трудоустройства безработных 
граждан [5].

В Омске развивается и венчурное финансирование. 
Общество с ограниченной ответственностью «Фонд по-
севных инвестиций российской венчурной компании» 
(Фонд) создано 22 октября 2009 г. в рамках реализации 
Основных положений стратегии ОАО «российская вен-
чурная компания».

Фонд ориентирован на инвестирование в российские 
инновационные компании с высоким потенциалом роста 
на российском и зарубежных инновационно-технологи-
ческих рынках. Объем средств под управлением Фонда 
составляет 2 млрд. руб. Фонд осуществляет соинвестиро-
вание средств совместно с частными инвесторами.

Фонд предоставляет не более 75% от объема инвес-
тиционной потребности Инновационной компании в де-
нежных средствах и не более 25 000 000 рублей на первом 
раунде инвестирования.

Деятельность Фонда осуществляется при участии Вен-
чурных партнеров и Инициаторов посевных инвестиций. 
В Омской области статус венчурного партнера получила 
ЗАО «Инновационная Бизнес группа», которую внесли 
в реестр партнеров российской Венчурной Компании [3].

В общей сложности за 2010 г. соискателями гран-
товой поддержки стали 1807 жителей Омской области. 
По итогам первых трех конкурсов победителями признано 
328 проектов. В рамках последнего конкурса лишь 218 
заявок успешно прошли публичную защиту проектов и 
были направлены на экспертную оценку, по результатам 
которой конкурсная комиссия признала победителями 62 
проекта. Каждый финалист получит денежные выплаты в 
сумме до 200 тыс. рублей.

Лидером по числу победителей является Тарский 
район: пять его представителей получат грант на органи-
зацию собственного дела. В Большеуковском, Колосов-
ском, Омском, Полтавском, русско-Полянском районах 
и городе Омске по 4 начинающих предпринимателя по-
лучат грантовую поддержку.

Цель конкурса – создание условий для реализации 
оригинальных научно-технических идей и бизнес-про-
ектов, способствующих эффективному развитию эконо-
мики Омской области. По результатам конкурса на пре-
доставление грантовой поддержки субъектам малого 
предпринимательства и гражданам для организации собс-
твенного дела за 2010 год в общей сложности право на по-
лучение поддержки подтвердили 390 начинающих бизнес-
менов [5].

В рФ сформирована система государственной подде-
ржки малого предпринимательства. Государством пред-
приняты определенные шаги по совершенствованию 
нормативной правовой базы, финансово-кредитной и ин-
вестиционной поддержки малых предприятий, реализу-
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ются федеральная и региональные программы поддержки 
малого предпринимательства, налаживаются межрегио-

нальные и международные контакты в сфере малого пред-
принимательства [1].
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Оценка влияния факторов внешней среды на формирование и дальнейшее 
развитие промышленных и потребительских брендов в Российской Федерации

Новикова У.И., ст.преподаватель; Чернышёва Н.И., кандидат химических наук, доцент;  
Колесникова Т.П., кандидат экономических наук, доцент

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, Новомосковский институт (филиал)

На деятельность любой организации оказывают вли-
яние огромное количество внешних факторов пря-

мого и косвенного воздействия. Для проведения анализа 
макросреды и оценки степени воздействия ее составля-
ющих на предприятия последние используют стандартные 
методы анализа:

– PEST – анализ;
– STEP – анализ;
– ситуационный анализ и т.д.
Для более тщательного исследования, любой из выше-

перечисленных методов можно использовать для оценки 
влияния макросреды на любую подсистему организации, 
например:

– структурное подразделение;
– стиль управления;
– корпоративную культуру;
– и, наконец, бренд организации (товара).
Последнее позволит, организации выявить общие тен-

денции к развитию бренда или угрозы для его дальней-
шего использования.

Первое, что необходимо предпринять руководству ор-
ганизации, решившему провести такое исследование, – 
это выбрать метод анализа.

Ситуационный анализ менее формален и позволяет 
оценить влияние событий внешней среды, заранее инте-
ресующих организацию. PEST и STEP – анализ более 

формальны и охватывают все события, которые на се-
годняшний момент актуальны в мире и могут повлиять на 
судьбу организации. Последние два метода схожи между 
собой и могут интегрироваться один в другой.

Второй шаг проведения процесса оценки требует вы-
явить наиболее важные составляющие внешней среды, 
среди которых организация будет выделять факторы вли-
яния. На этом этапе необходимо учесть тип организации и 
бренда. В общем виде это:

– промышленные предприятия (промышленный 
бренд);

– предприятия рынка потребительских товаров (потре-
бительский бренд);

– предприятия, предоставляющие услуги (бренд услуг).
В таблице представлены отличия трех типов бренда, 

которые являются ключевыми при выборе наиболее 
важных составляющих макросреды. На рисунке представ-
лены традиционные составляющие макросреды в рамках 
PEST и STEP-анализа и их взаимодействие.

Промышленный бренд – бренд, созданный предпри-
ятиями, не работающими непосредственно с конечным 
потребителем.

Промышленный бренд непосредственно связан с пот-
ребительским, поэтому многие производители потреби-
тельских товаров пользуются брендами своих партнеров 
и поставщиков при продвижении своей марки на рынок.
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В российской практике распространено мнение, что 
промышленным предприятиям не нужно заниматься про-
цессом брендинга из-за невысокой конкуренции и вы-
соким уровнем профессионализма своих потребителей, 
которые не подвержены эмоциональным позывам при со-
вершении покупки. В то же время, компания-потребитель 
промышленного бренда, используя в своем производстве 

брендовые товары, может повысить репутацию и себя и 
своего партнера, делая прозрачным всю цепочку процесса 
производства продукции.

Создание интегрированного бренда (промышленный 
+потребительский) позволяет повышать не только ка-
чества и стойкость товарной марки, но и создает благопри-
ятные условия для установления долгосрочных отношений. 

Рис. 1. Взаимосвязь PEST и STEP-анализа

Таблица 1. Сравнение различных типов бренда

Тип бренда Основа формирования
Заинтересованное 

лицо
Гибкость

Тип конкуренции 
(преимущественно)

Промышленный – качество товара Потребитель –  
профессионал

Низкая, в связи с высокими 
объемами производства

Олигополия 

Потребительский - качество товара
– репутация органи-
зации
– имидж компании
– инструменты продажи

Непрофессио-
нальный потребитель

Средняя – качество товара 
организация изменить не 
в силах, но может регули-
ровать другие атрибуты в 
процессе выбора и совер-
шения покупки

Олигополия,
Монополистическая 
конкуренция

Бренд услуг – качество предостав-
ления услуги;

– персонал

Непрофессио-
нальный потребитель

Высокая, так как реакция 
получателя услуги заметна 
сразу

Монополистическая 
конкуренция
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Безусловно, любое взаимодействие влечет за собой эти-
ческую и рыночную ответственность обеих сторон. При вы-
воде на рынок подобных интегрированных брендов может 
привести гибель одной стороны из-за ошибки другой.

Бренд услуг также может иметь связь как с промыш-
ленным, так и с потребительским брендом. Чем более ма-
териальна услуга, тем больше эта зависимость. Мате-

риальность услуги измеряется количеством осязаемых 
средств, необходимых для ее предоставления.

Исходя из сказанного, можно выделить наиболее 
важные составляющие внешней среды, оказывающие 
влияние на каждый тип бренда.

Кроме оценки факторов макросреды, необходимо 
учесть особенности взаимодействия брендов различных 

Рис. 2. Взаимосвязь потребительского и промышленного бренда

Таблица 2. Сравнение важности факторов макросреды для различных типов брендов

Составляющие 
внешней среды

Тип бренда
Промышленный Потребительский Бренд услуг

Право Стандарты производства
Регламенты
Нормативы

Стандарты производства
Регламенты
Нормативы
Закон «О защите прав потребителей»

Закон «О защите прав 
потребителей

Технология Темпы роста НТП в промышлен-
ности по отраслям

Темпы роста НТП на рынке произ-
водства товаров народного потреб-
ления по отраслям

Новые технологии обслу-
живания

Международная Международные отношения, размеры импорта (экспорта) Косвенное влияние
Социальный 
фактор

Косвенное влияние Уровень жизни населения
Потребительские предпочтения
Качество жизни населения

Рыночный фактор Тип конкуренции на рынке
Входные (выходные) барьеры 
рынка

Тип конкуренции на рынке
Входные (выходные) барьеры рынка
Стабильность спроса 

Экономика Изменение размера тарифов и 
цен на сырье
Стабильность финансирования 
различных отраслей экономики

Изменение размера цен на сырье, ма-
териалы, оборудование и полуфаб-
рикаты

Уровень закупочных цен 
на материалы и готовую 
продукцию для даль-
нейшей перепродажи

Политика Федеральные и региональные 
программы развития сырьевых от-
раслей
Субсидирование
Партнерство государства и про-
мышленности

Поддержка среднего и малого бизнеса

Экономика и управление
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Таблица 3. Наиболее важные факторы внешней среды, способствующие развитию 
промышленных и потребительских брендов

Международный фактор – Вступление России во Всемирную Торговую организацию (ВТО)

Вступление РФ в ВТО намечено на середину 2011 года. Переговоры длятся уже 17 лет. Со всеми членами ВТО у России 
были подписаны двусторонние соглашения, то есть получено согласие на вступление в этот «клуб».

Положительное вли-
яние на бренд

Промышленный
– бренды сырьевых компаний смогут укрепиться на международном рынке
Потребительский

– возможность получения преференций в области сбыта;
– рост стоимости брендов

Отрицательное вли-
яние на бренд

Промышленный:
– моментальная экспансия импортных брендов в отраслях, терпящих на сегодняшний момент 
убытки, в первую очередь сельское хозяйство
Потребительские бренды:

– присоединение и поглощение российских брендов в структуру иностранных;
– исчезновение брендов мелких и средних компаний

Возможные действия 
От российских организаций мало что будет зависеть, требуется пересмотр законодательной базы 
РФ для защиты российской экономики и рынка в чистом виде.

Экономика – Размер финансовых вложений организаций

Согласно статистическим данным, основным источником финансирования в организациях любых сфер деятельности яв-
ляются собственные средства (около 66%), ежегодно прирост из собственных источников увеличивается в среднем на 
5%. Бюджетные ассигнования равны нулю, из государственной поддержки остаются лишь средства региональных бюд-
жетов (0,4% в 2008 году), этот показатель снижается.

Положительное вли-
яние на бренд

Промышленность, потребительские бренды:
– финансирование из собственных источников делает предприятие независимым от государствен-
ного вмешательства в управление (в том числе и политикой брендинга)

Отрицательное вли-
яние на бренд

Промышленность, потребительские бренды:
– предприятия, терпящие убытки и не имеющие достаточных средств на счетах не могут не только 
развивать собственные бренды, но и решить производственные проблемы в вопросах капиталь-
ного строительства и модернизации, 

Возможные действия
Привлекать государство к совместному финансированию проектов и развитию отечественных 
брендов с целью повышения конкурентного статуса российского рынка

Экономика – Развитие практики Международных Экономических форумов

В швейцарском Давосе 23 января открылся ежегодный Всемирный экономический форум (World Economic Forum) под 
девизом «Сила инновационного сотрудничества».
Мировое бизнес-сообщество представлено на форуме 1370 руководителями крупнейших компаний, в том числе 74 из 
100 глав транснациональных корпораций, входящих в «первую сотню» по рейтингам самых престижных экономических 
изданий. Среди участников форума 27 глав государств и правительств, 133 министра, представители ведущих междуна-
родных организаций и общественные деятели из всех регионов мира. Российскую делегацию в этом году представляет 
министр финансов Алексей Кудрин.

Положительное вли-
яние на бренд

Промышленность:
– возможность развития промышленных брендов, путем привлечения иностранных инвестиций и 
поиск новых направлений развития российской промышленности

Отрицательное вли-
яние на бренд

Потребительские бренды:
– уход российских технологий и изобретений за рубеж с целью их реализации и коммерциали-
зации вместе с разработчиками, потеря возможности получить по-настоящему сильные бренды 
российским рынком

Возможные действия
Только государство в силе сдерживать отток «ценных» изобретений и разработок внутри страны, 
создавая все условия для развития сильных российских брендов
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типов с непосредственным окружением.
Основной причиной не использования бредов в про-

мышленности являются:
– договорные долгосрочные отношения с опреде-

ленным кругом потребителей;
– отсутствие возможности ссылаться на капитали-

зацию предприятия, ее стоимость и репутацию для завы-
шения цены;

– достаточно небольшое количество предприятий на 
определенном рынке, которые функционируют по при-
нципу деления (дуополии) или картели;

– отсутствие необходимости проведения крупномасш-
табных рекламных акций и т.д.

Исходя из сказанного, следует, что отсутствие в боль-
шинстве промышленных предприятий брендированной 
продукции, чувствительность потребителя к цене снижа-
ется от бренда услуг к промышленному бренду.

События происшедшие в последние полгода и ожида-
емые в ближайшем году демонстрируют, что российская 
экономика сможет начать наращивать темпы прироста 
экономики благодаря хорошему ресурсному потенциалу 

и развитию промышленности. Чтобы стать заметными на 
международном рынке, необходимо создать устойчивую 
взаимосвязь между ресурсами, предприятием, которое 
их добывает и производит и страной. С этой проблемой 
может справиться только промышленный бренд.

В первую очередь необходимо обратить внимание на 
угрозы, которые несет внешняя среда и ограничивает 
развитие промышленных и потребительских брендов в 
россии. развитие брендов услуг, безусловно, важно – од-
нако не сможет принести такого заметного результата, 
как два первых типа.

Таким образом, необходимо:
– решить проблему с непроработанной правовой 

базой для защиты российских производителей и их 
марок;

– создать благоприятные условия для сохранения ка-
питала внутри страны, особенно в крупных отраслях эко-
номики (сельское хозяйство, рыбоводство, добывающие и 
обрабатывающие производства);

– развивать промышленность в соответствии с тем-
пами роста инноваций и развития технологий.

Рис. 3. Зависимость чувствительности потребителя к цене в зависимости от типа бренда

Литература:

1. Федеральная служба государственной статистики /[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/

Использование матричной схемы агрегирования в задаче оценки рисков  
сделок слияния и поглощения

Поликарпова М.Г., кандидат экономических наук, доцент
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова

В настоящее время в условиях формирования конку-
рентных рынков важным фактором повышения кон-

курентоспособности становится осуществление сделок 
слияния и поглощения (M&A). Участие в капитале пред-
приятия через покупку акций является страховкой хо-
зяйственных связей, а при включении в мощную кон-
солидированную группу – позволяет защититься от 
недружественного поглощения. Отдельное независимое 

предприятие перестало быть доминирующей формой биз-
неса, широкое распространение получили различные ин-
тегрированные бизнес-структуры. Конечной целью ин-
теграции является быстрое становление новой сильной 
компании – лидера, более эффективной, чем каждая из 
объединившихся компаний до интеграции [2].

Значительный вклад в исследование практики сли-
яний и поглощений, изучение их последствий, причин не-

Экономика и управление
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удачного исхода и разработку методов проведения и ана-
лиза ожидаемых результатов интеграционных сделок 
внесли сотрудники международных консалтинговых и ау-
диторских компаний Deloitte, Ernst and Young, KPMG, 
McKinsey, PricewaterhouseCoopers [4,5]. Изучение про-
веденных исследований в области M&A показало, что 
наибольшее внимание уделялось интеграционным про-
цессам, осуществляемым в банковской системе. При 
этом сделки, осуществляемые в реальном секторе эконо-
мики и обладающие серьёзной спецификой, в том числе 
и в части анализа рисков, остаются недостаточно изучен-
ными.

В представленной работе был рассмотрен ряд интег-
рационных проектов российской металлургической ком-
пании, являющейся одним из мировых лидеров на рынке 
металлопроката. Для оценки рисков слияния и погло-
щения и многокритериального ранжирования интегра-
ционных проектов было проведено анкетирование руко-
водителей различных функциональных подразделений. В 
качестве инструментария для оценки рисков интеграци-
онных проектов в данной работе было предложено ис-
пользовать матричную схему агрегирования.

Матричная схема агрегирования базируется на 
k-уровневом классификаторе, где k – произвольное 
целое число. Введем лингвистическую переменную 
«Уровень фактора», например, с терм-множеством 
«Низкий, средний, высокий». Для описания подмно-
жеств терм-множества вводится система из k соответс-
твующих функций принадлежности трапециидального 
вида [1].

В качестве носителя x лингвистической переменной 
выступает отрезок вещественной оси [0;1]. Любые конеч-
номерные отрезки вещественной оси могут быть сведены 
к отрезку [0;1] путем линейного преобразования, поэтому 
выделенный отрезок единой длины носит универсальный 
характер и называется 01-носителем. Вводится также 
набор узловых точек:

• равномерноотстоящих друг от друга на 01-носителе;
• симметричных относительно узла 0,5;
• являющихся абсциссами максимумов соответству-

ющих функций принадлежности на 01-носителе.
В этом случае лингвистическая переменная «Уро-

вень фактора», определенная на 01-носителе, в совокуп-

ности с набором узловых точек называется стандартным 
нечетким 01-классификатором. Если узловые точки не-
равномерно отстоят друг от друга на 01-носителе и/или 
несимметричны относительно узла 0,5, то мы получаем 
нестандартный 01-классификатор. Сумма всех функций 
принадлежности для любого xi по любому j-му критерию 
равна 1 [3].

Построение агрегированного показателя Ai ( ni ,1= ) 
для каждой i-й альтернативы осуществляется по формуле 
двойной свертки:

                     
, где

ϕα  – узловые точки k – уровнего классификатора 

( k,1=ϕ );

jw  – вес j-го критерия;
 – значение функции принадлежности j-го 

критерия относительно текущего значения i-го фактора 

 
.

При этом необходимо отметить, что можно построить 
матрицу-таблицу (см. табл. 1), где по строкам располо-
жены функции принадлежности , а по столбцам 
критерии. Матрица дополняется также столбцом весов 
критериев jw  и строкой с узловыми точками ϕα . Тогда 
для расчета агрегированного показателя Ai в полученной 
матрице собраны все необходимые исходные данные. По-
этому данная схема агрегирования называется матричной.

рассмотрим алгоритм ранжирования объектов на ос-
нове матричной схемы агрегирования с помощью стан-
дартного трехуровнего нечеткого 01-классификатора:

1. Для описания подмножеств терм-множетсва зна-
чений {Н – низкий, С – средний, В – высокий} лингвис-
тической переменной «Уровень фактора» вводится сис-
тема из 3-х соответствующих функций принадлежности 
трапециидального вида, например (см. рис.1):

Таблица 1. Структура матрицы агрегирования

wj mj1(xij) mj2(xij) … mjk(xij)

с1 w1

с2 wj

… …
сm wm

узловые точки  
αφ α1 α2 … αk
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2. Для каждой i-ой альтернативы ai на основе 
табл. 1 строится матрица агрегирования. При этом 

)7,0;5,0;3,0(3 =α , а весовые коэффициенты jw  опре-
деляются на основе метода, базирующегося на вычис-
лении значений первого собственного вектора матрицы 
попарных сравнений.

3. На основе матрицы агрегирования рассчитывается 
показатель Ai.

4. На основе построенных агрегированных показателей 
производится ранжирование альтернатив ai ( ni ,1= ). 
Альтернатива с максимальным Ai имеет наибольшее зна-
чение «Уровень фактора».

результаты многокритериального ранжирования ин-
теграционных проектов представлены в табл. 2. и на 
рис. 2.
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Рис. 1. Функции принадлежности термов лингвистических переменных 
для стандартного трехуровнего нечеткого классификатора

Рис. 2. Результаты многокритериального ранжирования интеграционных проектов на основе стандартного 
трехуровнего нечеткого классификатора

Экономика и управление



133Февраль, 2011  г.  .  Том I  .  № 2 (25)  .  «Молодой учёный» Экономика и управление

На основе результатов, полученных на базе мат-
ричной схемы агрегирования с помощью стандартного 
трехуровнего нечеткого классификатора, можно сделать 
вывод, что максимальным риском для металлургической 
компании, характеризуются зарубежные интеграци-
онные проекты в Турции, Канаде, Германии и Пакис-
тане. При этом максимальная оценка риска не превос-
ходит 0,7 и наблюдается отчетливый рост показателя Ai 
при переходе от рассмотрения отечественных интегра-

ционных проектов к зарубежным проектам.
Таким образом, использование матричной схемы агре-

гирования в задаче оценки рисков сделок слияния и по-
глощения позволит усовершенствовать хозяйственную де-
ятельность крупных интегрированных структур, повысить 
эффективность системы управления сделками слияния и 
поглощения за счет использования критерия совокупного 
риска для принятия управленческих решений, получения 
обратной связи о реализации бизнес-процессов.

Таблица 2. Результаты многокритериального ранжирования интеграционных проектов на основе матричной схемы 
агрегирования с помощью стандартного трехуровнего нечеткого классификатора

№ Интеграционный проект Оценка риска Место по риску
1 Металлургический комплекс в Турции 0,6575 1
2 ОАО «Белон» 0,3232 14
3 Интеркос-4 0,3152 20
4 Металлургический комбинат в Пакистане 0,6103 4
5 ОАО Гурьевский  метзавод 0,3409 6
6 ОАО Тулачермет 0,3357 16
7 Приоскольское железорудное месторождение 0,3152 19
8 Михайловский ГОК 0,3165 17
9 Макси-групп 0,3146 18

10 ОАО  Выксунский металлургический завод 0,3346 15
11 Комбинат «КМАруда» 0,3353 13
12 Волжский трубный завод 0,3396 12
13 Таганрогский металлургический завод 0,3530 5
14 Челябинский трубопрокатный завод 0,3374 9
15 Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) 0,3432 8
16 Первоуральский новотрубный завод 0,3524 7
17 STW (Германия) 0,6382 3
18 Башметаллторг 0,3327 11
19  Астраханский порт 0,3367 10
20 Металлургический комплекс в Канаде 0,6470 2
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Метод квадрантов и экспресс-метод определения стоимости бизнеса 
как инструменты повышения эффективности управления предприятием

Поротова О.В., аспирант
Красноярский государственный торгово-экономический институт

 Современный этап развития рыночной экономики 
россии делает акцент на необходимости и важности 

оценки стоимости компаний для решения задач эффек-
тивного управления предприятиями.

В настоящее время, когда ставится вопрос о стоимости 
компании, то собственники и инвесторы больше доверяют 
количественному показателю стоимости, рассчитанному с 
помощью метода чистых активов. Это связано с тем, что 
в условиях нестабильной экономической и политической 
ситуации прогнозирование на длительный срок (данное 
условие необходимо для метода дисконтированных де-
нежных потоков) носит субъективных характер. Ввиду 
этого у инвесторов цифры будущих сверхприбылей вызы-
вают недоверие [1, c. 48].

Наряду с этим стоит отметить, что метод чистых ак-
тивов нельзя назвать полностью корректным, так как 
предприятие обладает некоторыми свойствами, которые 
не присущи активам предприятия. Таким образом, сто-
имость предприятия может быть выше, чем цена чистых 
активов.

Стоимость бизнеса по классическому методу чистых 
активов равна стоимости чистых активов, расчет которых 
производится по формуле

               ЧА= ВА+ОбА-ЦФиП-ДиКП,   (1)
где ЧА – чистые активы предприятия; ВА – внеобо-

ротные активы предприятия; ОбА – оборотные активы 
предприятия; ЦФиП – целевые финансирования и пос-
тупления; ДиКП – долгосрочные и краткосрочные пас-
сивы [2, c. 117].

В отличие от существующей формы расчета автором 
произведена модификация формулы чистых активов для 
определения стоимости бизнеса
Ц= (А-ДК-КиЗ-КЗ/ (ДЗ/КЗ))*(1+R пр)* (1+Rск),   (2)

где Ц – стоимость бизнеса, А – активы предпри-
ятия; ДК – долгосрочные обязательства предприятия; 
КиЗ – кредиты и займы краткосрочные; КЗ – краткос-
рочная задолженность; ДЗ/КЗ – коэффициент соотно-
шения дебиторской и кредиторской задолженности; Rпр – 
рентабельность предприятия, рассчитанная по прибыли; 
Rск – рентабельность собственного капитала, опреде-
ленная по прибыли от реализации.

Данный подход к определению стоимости бизнеса 
носит экспресс – характер, на основе предложенной ме-
тодики можно оперативно реагировать на изменения по-
казателя стоимости бизнеса. Назовем его экспресс-метод 
определения стоимости бизнеса.

В уточненной формуле предлагается ввести коэф-
фициент соотношения ДЗ/КЗ, который играет сущест-
венную роль в процессе функционирования предприятия.

Коэффициент соотношения дебиторской и креди-
торской задолженности, предложенный для проведения 
расчетов стоимости бизнеса, показывает, на сколько 
предприятие способно погасить свою краткосрочную 
задолженность посредством использования дебитор-
ской задолженности, что играет существенную роль в 
критических условиях деятельности предприятия. Он 
увеличит стоимость бизнеса, если будет больше или 
равен 0,5, и уменьшит искомый показатель в противном 
случае.

Кроме того, это не единственный коэффициент, пред-
ложенный нами для дополнения. Считаем важным для 
уточнения обратить внимание на коэффициенты рента-
бельности деятельности и рентабельности собственного 
капитала.

рентабельность собственного капитала, рентабель-
ность деятельности предприятия, рассчитанная по при-
были от реализации также оказывают влияние на 
значение стоимости бизнеса. Данные коэффициенты поз-
воляют скорректировать исследуемую величину, основы-
ваясь не только на стоимости активов предприятия, но и 
на результатах финансовой деятельности.

Таким образом, стоимость бизнеса при расчете по 
предлагаемой формуле 2 будет отличаться от величины 
стоимости, рассчитанной по методу чистых активов в 
большую сторону, если деятельность предприятия будет 
рентабельна, дебиторская задолженность будет покры-
вать текущую кредиторскую задолженность.

Предложенный экспресс – метод оценки стоимости 
бизнеса применим только к производственным и коммер-
ческим компаниям, и не может использоваться в данном 
виде для оценки банков, страховых и инвестиционных 
компаний.

Для определения политики по управлению предпри-
ятиями на основе определения стоимости бизнеса нами 
разработан «метод квадрантов», благодаря которому 
можно определить, как решение менеджеров повлияет на 
стоимостную величину компании.

Модель строится на основе двух показателей: коэффи-
циента ликвидность и коэффициента соотношения цены 
бизнеса к чистым активам предприятия.

Показатель соотношения стоимость бизнеса/чистые 
активы (Ц/ЧА) позволяет проследить тенденцию раз-
вития предприятия, показывает на сколько эффективно 
управление предприятием, отражает финансовую привле-
кательность деятельности компании. Согласно предлага-
емому расчету по формуле (2) при грамотном управлении 
и реализации финансовых и стратегических действий сто-
имость бизнеса должна превышать величину чистых ак-
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тивов, таким образом, коэффициент Ц/ЧА должен быть 
больше 1 (граничное значение 1).

Для оценки платежеспособности предприятия приме-
няют коэффициент текущей ликвидности. Коэффициент 
текущей ликвидности определяется как отношение фак-
тической стоимости находящихся в наличии оборотных 
активов

                           
,  (10)

где Ктек_лик – коэффициент текущей ликвидности; 
ОбА –оборотные активы предприятия; КП – краткос-
рочные пассивы предприятия [3, c. 215].

Коэффициент текущей ликвидности применяется для 
оценки способности предприятия выполнить свои краткос-
рочные обязательства. Коэффициенты ликвидности харак-
теризуют платежеспособность предприятия не только на 
данный момент, но и в случае чрезвычайных обстоятельств. 
Показатели ликвидности баланса выражают способность 
предприятия осуществлять расчеты по видам обязательств. 
Нормативное значение для коэффициента текущей ликвид-
ности от 1 до 2, значение меньше 1 говорит о возможной ут-
рате платежеспособности, а значение больше 4 о недоста-
точной активности использования заемных средств и как 
следствие, меньшее значение рентабельности собствен-
ного капитала. Следует отметить, что нормативный коэф-
фициент ликвидности будет зависеть от отрасли, в которой 
предприятие осуществляет свою деятельность.

Отобразим зависимость двух показателей соотно-
шения стоимости бизнеса к чистым активам и коэффи-

циент текущей ликвидности в двоичной системе коор-
динат на рисунке 1

На рисунке 1 представлена система квадрантов, на ко-
торой по оси У отображается коэффициент соотношения 
цены бизнеса к чистым активам предприятия, по оси Х – 
коэффициент текущей ликвидности. В данной системе 
введены граничные значения заданных показателей, ко-
эффициент Ц/ЧА граничное значение 1 (оптимальное 
значение больше 1), коэффициент текущей ликвидности 
от 1 до 2. По рисунку 1 видно, что граничные значения по-
казателей разделили область на шесть квадрантов:

В первом квадранте коэффициенты ликвидности и со-
отношение стоимость бизнеса/ чистых активы предпри-
ятия ниже нормативного значения (КЦ/ЧА больше 1, Kликв 
меньше 1). Такое состояние финансовых дел на предпри-
ятии говорит о невозможности предприятием покрыть 
свои обязательства, о нестабильности финансовой ситу-
ации на предприятии, отсутствии стратегии стоимостного 
мышления у руководства компании.

Во втором квадранте коэффициент ликвидности ниже 
нормативных значений, соотношение Ц/ЧА больше 1 (К 
Ц/ЧА не менее 1, Kликв меньше 1), не соответствие опти-
мальному значению коэффициента ликвидности говорит 
о временной утрате платежеспособности предприятия, но 
при этом деятельность компании рентабельна. Менедж-
мент организации повышает прибыль, при этом, не об-
ращая внимание на превышение темпа роста краткос-
рочных пассивов над оборотными активами.

В третьем квадранте все показатели находятся на оп-
тимальном благоприятном уровне. Нахождение пред-
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приятия в данном квадранте говорит о грамотной поли-
тике управления компанией с точки зрения стоимостного 
мышления. расчетные рамки третьего квадранта – К Ц/

ЧА не менее 1, Kликв не мене 1, но не более 2. расчетное 
«расположение» предприятия в данных граничных зна-
чениях выгодно и собственникам, и инвесторам, и госу-
дарственным фискальным структурам, и социуму, также 
положительно характеризует предприятия в кредитных 
учреждениях.

В четвертом квадранте коэффициент ликвидности 
удовлетворяет оптимальному значению, Ц/ЧА ниже 1 ( 
К Ц/ЧА меньше 1, Kликв не мене 1, но не более 2). Поли-
тика руководства в данном случае позволяет сохранять те-
кущую платежеспособность предприятия, но не задумы-
вается о повышении стоимости бизнеса.

В пятом квадранте значение показателя стоимости 
бизнеса всегда отрицательно при любом значении коэф-
фициента ликвидности, такое расположение по оси У го-
ворит о том, что кредиторская задолженность значительно 
превышает дебиторскую, что в итоге дает отрицательное 
значение цены бизнеса.

В шестом квадранте коэффициент Цена бизнеса/

Чистые активы положителен, но коэффициент ликвид-
ности выходит за пределы граничного значения.

Таким образом, используя предлагаемую систему 
квадрантов, руководителям можно оперативно прини-
мать решения, которые позволят эффективно управлять 
предприятием на основе определения стоимости биз-
неса.

При внедрении метода квадрантов в управленческий 
учет предприятий можно сделать выводы о положении 
предприятия и разработать решения по оптимизации. 
Пример управленческих решений представлен в таб-
лице 1.

Данный список может пополняться и варьироваться 
в зависимости от отрасли предприятия, конкурентной 
среды и прочих внешних факторов.

Предлагаемый экспресс-метод позволит спрогнози-
ровать динамику изменения величины стоимости бизнеса, 
при этом обращая внимание на уровень платежеспособ-
ности предприятия. Экспресс-метод и метод квадрантов 
позволяют оперативно отслеживать динамику величины 
стоимости бизнеса для решения задач эффективного уп-
равления предприятием.

Таблица 1. Рекомендации по повышению эффективности управления предприятием 
с использованием метода квадрантов

Номера 
квадрантов

Управленческие решения

1, 2 Пересмотреть политику по управлению кредиторской задолженностью

1, 2
Нормирование или пересмотр в сторону снижения существующих нормативов, определяющих величину 
производственных запасов и запасов готовой продукции

3 Стремится удержать позиции, принимаемые решения проецировать на реагирование цены бизнеса

1, 4, 5, 6 Пополнять реальный собственный капитал предприятия

1, 2, 4, 5, 6
Пересмотреть политику по управлению уровнем дебиторской и кредиторской задолженности, придержи-
ваться оптимального значения соотношения ДЗ и КЗ

6
Использование системы скидок в целях ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности. Обосно-
ванно сдерживать рост долгосрочной дебиторской задолженности

1, 6 Продажа неиспользуемых оборотных активов
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Риск: доллар, евро или все-таки рубль?
Славянский А.В., кандидат экономических наук; Семикозов С., студент

Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Финансов РФ

Развитие национальной валюты в России является важной задачей Правительства Российской Федерации 
и Банка России. Россия стремится органично влиться в систему мирового хозяйства. Целью статьи было по-
казать значения доллара и евро, как валют оказавших наибольшее влияние на развитие мировой валютной 
системы.
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Risk: dollar, euro or all the same rouble?
Development of national currency in Russia is an important problem of the Government of the Russian Federation 

and Bank of Russia. Russia aspires to join world economy system organically. Article purpose was to show value of 
dollar and euro, as currencies made the greatest impact on development of world currency system.
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По нашему мнению отношение к международной ва-
люте является ключевой ее характеристикой. До-

верие к валюте зависит от следующих основных факторов: 
размера области обращения; стабильности валютной по-
литики; отсутствия контроля, т.е. свободная конвертируе-
мость; мощь государства; обеспеченность валюты.

размер области обращения определяется такими пока-
зателями, как количество населения, для которого валюта 
является национальной, а также объем ВВП. С этой точки 
зрения перспектива для евро благоприятна. С 1 января 
2008 г количество государств ЕС, которые отменили свои 
национальные валюты в пользу евро, возросло до 17, союз 
пополнился двумя новыми странами-членами: Мальтой и 
Кипром. Это второе по счету расширение созданной в 2002 
г. зоны евро: 1 января 2007 г. в нее была принята Сло-
вения. Кроме вышеназванных стран, в зону евро входят: 
Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Ир-
ландия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания, Ве-
ликобритания, Швеция, Дания, Люксембург. С нынешним 
вхождением двух новых стран, количество людей, прожи-
вающих в зоне евро, возросло до 320 млн. человек. При-
соединение Кипра и Мальты не приведет к крупным эко-
номическим сдвигам внутри еврозоны, так как размеры 
экономик этих стран не столь значительные по сравнению с 
такими ее участниками, как Германия, Франция и Италия.

Это подчеркивает тот факт, что евро сейчас находится 
на историческом подъеме и обладает высокой привлека-
тельностью. Эта тенденция нашла свое выражение и в 
том, что минувший 2007 г. стал на мировых финансовых 
рынках т.н. «годом евро», когда он сумел серьезно потес-
нить позиции доллара США как главной мировой резер-
вной валюты.

В то же время, вступление еще новых членов может ос-
лабить международные позиции евро, т.к. может вызвать 
усиления дисбалансов между экономиками различных 
стран-членов зоны евро. На сегодняшний день наиболее 
вероятно, что вслед за присоединением Кипра и Мальты 
Европейский центральный банк возьмет длительный 

тайм-аут с тем, чтобы попытаться ускорить конвергенцию 
экономик стран-членов зоны. В результате введение евро 
в других странах ЕС, в первую очередь, в Венгрии, Чехии, 
Польше и республиках Прибалтики может быть отложено 
на неопределенное время.

Для сравнения: основные конкуренты евро, доллар 
США и японская иена, имеют внутреннюю национальную 
область обращения 270 и 125 млн. человек соответс-
твенно [рисунок 1].

Следующим важным фактором, который определяет 
доверие к валюте, а значит, определяет ее международный 
характер, является валютная политика. Предсказуемость 
и последовательность валютной политики оказывают 
влияние на настроения участников рынка, обеспечивают 
доверие к международной валюте. Если власти открыто 
заявляют свои цели и задачи, а также механизм их реа-
лизации, доверие участников рынка к валюте этой страны 
будет больше.

С точки зрения валютной политики, перспективы евро 
благоприятнее, чем перспективы доллара. В соответс-
твии с Маастрихтскими соглашениями, власти стран ЕС 
открыто декларируют основные задачи макроэкономи-
ческой политики, в том числе и такое: инфляция потреби-
тельских цен страны-члена ЕС не должна превышать инф-
ляцию в трех странах с наиболее низкой инфляцией более 
чем на 1,5%. Таким образом, есть все основания полагать, 
что валютная политика стран ЕС будет последовательной, 
предсказуемой, а курс евро – твердым. Валютная поли-
тика США вызывает гораздо больше вопросов, в связи 
с трудностями, связанными в первую очередь с непроду-
манными затратами на военные действия.

Важным фактором, определяющим доверие к валюте и 
ее международный характер, является полная свободная 
конвертируемость валюты или отсутствие валютного кон-
троля и валютных ограничений. Наличие валютных огра-
ничений и валютного контроля создает беспокойство учас-
тников международных валютных отношений по поводу 
свободы обмена валют в случае такой необходимости. Не-
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смотря на то, что международная валюта не может иметь 
ограничения конвертируемости, а значит, государство ли-
шается многих административных рычагов регулировании 
национальных валютных отношений, доллар и евро в этом 
плане образцово-показательные международные валюты.

Мощь национального государства также способс-
твует доверию участников международных рыночных от-
ношений к национальной экономике, и валютной системе 
государства. Исторически международные валюты всегда 
принадлежали сильным государствам в период их миро-
вого господства (например, английский фунт стерлингов 
был международной валютой XIX в., когда мировое гос-
подство принадлежало Великобритании). Когда госу-
дарство находится в упадке, не может быть стабильной 
твердой валюты. Потенциальная слабость евро в срав-
нении с долларом состоит в том, что ЕС в отличие от США 
не является единым государством.

Еще одним фактором является обеспеченность ва-
люты. В отличие от ранее доминировавших валют, ко-
торые конвертировались в благородные металлы, совре-
менные ведущие валюты не имеют золотого обеспечения. 
Обеспеченностью валюты является стабильность эко-
номической ситуации в стране, выпускающей валюту, а 
также ликвидность валюты.

На наш взгляд экономика США начинает переживать 
некоторый кризис, в связи с непродуманной политикой 
последних лет. Кризис неплатежей, огромные затраты на 
сомнительные военные операции привели к значитель-
ному снижению ликвидности активов, номинированных в 
долларах. В то же время ликвидность активов, номиниро-

ванных в евро, неуклонно возрастает. В настоящее время 
эффект ликвидности, связанный с введением евро, прояв-
ляется в следующих направлениях:

– увеличение ликвидности финансовых активов;
– получение дополнительных резервов от объединения;
– привилегия использования евро в качестве резер-

вной валюты;
– повышение иностранного спроса на евро и переход 

от доллара к евро.
Введение евро предоставляет определенные преиму-

щества для Евросоюза в виде т.н. «дефицита без слез». 
Страны, не имеющие международных валют, сталкива-
ются с ограничениями па платежному балансу. Страны 
с резервными валютами, напротив, имеют «мягкие» ог-
раничения па платежному балансу. Валюты этих стран 
используются в качестве резервов другими странами, в 
редких случаях предъявляются в стране-эмитенте, а по-
тому платежные дефициты не являются для стран с резер-
вной валютой чрезвычайно опасным явлением.

С каждым годом спрос на евро будет возрастать, пе-
реход от доллара к евро во все большем количестве стран 
был неизбежен по следующим причинам:

– расширение зоны ЕС, увеличение числа стран, ко-
торые используют евро в качестве национальной валюты;

– увеличение количества стран, использующих евро, 
привел к тому, что торговым партнерам выгодно накап-
ливать эту валюту для проведения внешнеэкономических 
отношений.

Таким образам, мир постепенно пришел от валютной 
гегемонии к бисистеме, и акценты все более смещаются 

Рис. 1. Сравнительная динамика курса Доллара к Рублю и к Евро
(http://www.plan.ru/?p=4704)
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в сторону евро. В ближайшем будущем, роль и место евро 
и доллара в мировой валютной системе XXI века будут 
определяться соотношением сил ЕС и США. Тенденции 
развития европейской интеграции играют на пользу евро, 
но одновременно США стремятся расширить интеграци-
онный процесс за пределы своей страны и Северной Аме-
рики на территорию Центральной и Южной Америки.

Созданием валютной бисистемы в XXI в. мировое раз-
витие может не закончиться. Нельзя исключать из рас-
смотрения азиатский регион. Японский ВВП значителен. 
Кроме того, темпы экономического роста в Китае свиде-
тельствуют о том, что в будущем эта страна также будет 
играть важную роль в мировой экономике. Уже сейчас 
золотовалютные резервы Китая, Гонконга и Тайваня со-
ставляют значительную сумму. Слабостью азиатского ре-
гиона является его разрозненность, велики политические 
разногласия Японии и Китая. Все это, однако, не исклю-
чает увеличение числа господствующих валют.

Ключевые показатели отношения россиян к валютам

По мнению фонда «Общественное мнение» представ-
ляет результаты исследования доверия россиян к нацио-
нальной валюте, евро и доллару, количества соотечест-
венников, имеющих дело с иностранной валютой, а также 
прогнозы на изменение курса доллара по отношению к 
рублю.

С середины 2002 года количество россиян, доверя-
ющих рублю, выросло с 37 до 64% (+73%). В начале ок-
тября 5% россиян доверяли доллару и 21% – евро. 8% 
россиян приходилось иметь дело с валютой в течение пос-
леднего месяца. 88% россиян, пользовавшихся валютой в 
последний месяц, занимались обменом её на рубли.

россияне, имеющие дело с валютой, отличаются мо-
лодостью (21% до 45 лет), высоким доходом (19%) и 

живут либо в Москве (16%), либо в городах с населе-
нием от 250 тыс. до 1 миллиона (11%). Среди пользу-
ющихся валютой россиян 38% доверяют рублю, 15% – 
доллару и 43% – евро

Динамика доверия россиян к рублю, доллару и евро

За всё время исследований отношения наших сооте-
чественников к валютам (с июля 2002 года), доверие к 
рублю выросло на 73% – с 37% до 64%. Выше показа-
тель (67%) был лишь в августе 2007 и мае 2009 года.

В текущем году в конце января отмечался спад до 51% 
доверяющих национальной валюте, однако уже к середине 
февраля этот показатель поднялся до 63% и с незначитель-
ными взлётами и падениями продолжил рост [рисунок 2].

Доверие к доллару, после резкого спада с 35% в июле 
2002-го до 12% в январе 2004-го, остаётся достаточно 
стабильным. В декабре 2008 – феврале 2009 года со зна-
чительным скачком курса по отношению к рублю интерес 
к нему у населения вырос до 7-8%, однако уже в марте он 
вернулся на 5%-ный показатель, а в начале сентября и 
вовсе был отмечен рекордно низкий показатель доверия к 
американской валюте – 4%. В начале октября доверие к 
доллару высказали 5% опрошенных.

Евро в середине 2002 года доверяли 11% респон-
дентов, к апрелю 2008 года этот показатель вырос до 
27%, однако с IV кварталом 2008 года доверие к этой ва-
люте несколько пошатнулось: в конце октября о положи-
тельном своём отношении к ней сообщали уже 15% оп-
рошенного населения, после незначительных всплесков 
декабря-января и конца февраля того же показателя до-
верия евро достигало в середине февраля – начале марта. 
В начале октября о своем доверии евро высказали своё 
мнение 21% респондентов – с начала сентября этот по-
казатель снизился на 8,5%.

Рис. 2. Динамика доверия россиян к рублю, евро и доллару, июль 2002 – октябрь 2009 гг.
(http://rumetrika.rambler.ru/review/25/4106)
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Характеристики россиян, имевших дело с валютой 
в последние года

Всего, согласно данным проводившегося в начале ок-
тября общероссийского опроса ФОМ, 8% россиян при-
ходилось иметь дело с валютой в течение последнего ме-
сяца. 45% опрошенных при этом обменивали рубли на 
валюту и 43% – меняли валюту на рубли [рисунок 3].

По 6% опрошенных оплачивали свои покупки валютой, 
снимали деньги со своего валютного счёта, либо клали на 
него средства, а также получали зарплату в валюте. Ва-
лютные кредиты оформлены на 3% россиян.

россияне, регулярно имеющие дело с валютой (об-
ращавшиеся с ней в последний месяц), отличаются мо-
лодостью (12% тех, кому уже есть 18, но нет 30 и 9% в 

возрасте 31-45 лет), высоким доходом (19% идентифици-
руют свои доходы выше средних и 9% – как средние) и 
живут либо в Москве (16%), либо в городах с населением 
от 250 тыс. до 1 миллиона (11%). При этом среди поль-
зователей валютами жителей городов с населением от 50 
до 250 тыс. – 8%, мегаполисов – всего 7% [рисунок 4].

При этом те сограждане, кто имел дело с валютой в 
последний месяц, интересовался курсами валют и т.п., де-
монстрируют совершенно иное отношение к рублю, дол-
лару и евро. Только 38% по-прежнему доверяют нацио-
нальной валюте, доллару отдают предпочтение уже 15% 
опрошенных, а рейтинг евро у этой группы населения – 
43%. Как правило, в защиту европейской валюте граж-
дане отмечают сравнительно высокий и достаточно ста-
бильный курс [рисунок 5].

Рис. 3. Частота обращения россиян с валютами и виды совершаемых операций

Рис. 4. Социально-демографические характеристики россиян, имевших дело с валютой 
 течение последнего месяца
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Среди имеющих денежные сбережения, о своём до-
верии национальной валюте сообщают 89% опрошенных, 
показатели евро и доллара в начале октября сравнялись и 
достигли 8% каждая.

Что касается социально-демографических характе-
ристик доверяющих национальной валюте, то это прежде 
всего люди старшего поколения: 79% людей старше 60 
лет и 70% тех, кому уже исполнилось 46, но нет 60. У 
73% из них доходы ниже среднего, 60% – средний доход 
и только 49% – выше среднего. Самый высокий рейтинг 
рубля у жителей сёл (73%) и небольших населённых пун-
ктов – ПГТ, городов с населением менее 50 тыс. жителей 
(72%). Доверяющие евро, напротив, молоды – 10% от 
18 до 30-ти и 28% – до 45 лет, с доходом средним (26%) 
или выше среднего (33%) и живут преимущественно в го-
родах. Среди москвичей их насчитывается 30%, жителей 
мегаполисов – 28%, а среди населения городов от 50 до 
250 тыс. – 24%, свыше 250 тыс. но до 1 млн. – 26%.

Прогнозы россиян изменения курса доллара 
по отношению к рублю

Что касается прогнозов изменения курса доллара по 
отношению к рублю, то, по данным ФОМ на начало ок-
тября 2009 года, о повышении курса доллара отзываются 
19% россиян в целом и 29% тех, кто имеет дело с валю-
тами. О сохранении нынешнего курса отзываются по-
рядка трети опрошенных из обеих групп, а вот о снижении 
думают 22% имеющих дело с валютами и 15% россиян в 
целом [рисунок 6].

И если, о снижении курса доллара по отношению к 
рублю в благополучном в экономическом отношении на-
чале 2008 года говорили до 35% россиян, то к сентябрю 
2009-го об этом заявили лишь 12%, т.е. октябрьский по-
казатель даже выше прогнозов месячной давности. Доля 
прогнозирующих повышение курса доллара по отношению 
к рублю периодически то увеличивается, то снижается: 
если в конце 2006-го так считали всего 4% опрошенных, 
то в октябре 2008-го – 19%, к середине июля 2009-го – 
уже 23% и к октябрю – 19%.Зато нынешний опрос вы-
явил максимальный на данный момент показатель тех, 
кто считает, что нынешний курс доллара останется неиз-

менным в течение ближайшего времени: в конце 2006-го 
таковых насчитывалось 23%, в конце 2008 – начале 
2009-го – порядка 20%, а в октябре 2009-го – 28%.

Таким образом, получается, что в целом у россиян до-
вольно оптимистичные ожидания по отношению к рублю, 
его курсу в ближайшее время, и, соответственно, доверию 
в качестве основной валюты для сохранения средств. 
Доллар значительно пошатнулся в глазах населения рФ, 
а евро, хотя и отличается большей стабильностью на фоне 
двух других валют, не завоевала пока должного доверия. 
Так европейской валюте доверяет в основном молодёжь 
и высокодоходные слои населения, жители крупных го-
родов, а также те, кто уже имеет дело с валютами, тогда 
как основная масса жителей страны по-прежнему дове-
ряют рублю.

Вывод. Стоит ли держать деньги в евро?

Известный экономист профессор экономики Нью-
Йоркского университета Нуриэль рубини, предска-
завший в свое время наступление нынешнего кризиса и 
заслуживший тем самым славу экономического прорица-
теля, выступил с новым прогнозом. На утренней сессии 
форума рубини заявил, что экономические проблемы Ис-
пании и Греции взорвут зону евро и через два года единая 
европейская валюта перестанет существовать.

По мнению экономиста, основную угрозу для евро 
представляет финансовая ситуация в одной из 16 стран 
еврозоны – Испании. Не лучше обстоят дела и в Греции. 
Экономики этих стран страдают от дисбалансов в секторе 
государственных финансов, а также из-за снижающейся 
конкурентоспособности производимых ими товаров и 
услуг. При этом, участие этих стран в зоне евро исклю-
чает возможность поправить экономическую ситуацию 
посредством девальвации отдельных валют.

Напомним, дефицит бюджета Греции более чем в че-
тыре раза превысил установленный для стран еврозоны 
уровень – 3% ВВП. Государственный долг страны больше 
принятого норматива в два раза и составляет более €300 
млрд., или около 125% ВВП. Это максимальное значение 
для всей еврозоны.

Несколько дней назад Еврокомиссия заявила, что шаги, 

Рис. 5. Доверие к валютам у населения РФ в целом и тех, кто имеет дело с валютами
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предпринимаемые правительством Греции по снижению 
дефицита госбюджета, являются недостаточными. Не-
смотря на успешно проведенный последний аукцион1 по 
размещению государственных облигаций, в ходе которого 
властям страны удалось привлечь €8 млрд, в среду доход-
ность по ним достигла максимального с декабря 1999 г. 
уровня. Причиной тому стали сообщения о том, что гре-
ческие власти страны попросили Китай приобрести об-
лигаций на сумму €25 млрд., чтобы снизить рекордный 
для еврозоны уровень дефицита бюджета. ранее, причис-
ленной к группе риска оказалась и Португалия. Дефицит 
бюджета страны в прошлом году составил 9,3% ВВП, что 
превысило ожидания Еврокомиссии, прогнозировавшей 
лишь 8%-й дефицит.

Сложившаяся ситуация действительно становится 
крайне неприятной для зоны евро. Напомним, некоторое 
время назад знаменитый экономист и нобелевский лау-
реат Милтон Фридман уже предсказывал возможность 

распада зоны евро. В качестве одной из причин этого эк-
сперт называл существенную разницу в уровне экономик 
стран, входящих в еврозону. Сегодня совершенно оче-
видно, что именно это обстоятельство и послужило при-
чиной всех нынешних проблем.

Впрочем, о реальном распаде зоны евро говорить все 
же еще рано. По крайней мере, представители ЕЦБ за-
являют о его невозможности (было бы удивительно, если 
бы они говорили об обратном). Теоретически, наиболее 
простым вариантом спасения евро как полноценной ми-
ровой резервной валюты могло бы стать избавление ев-
розоны от балласта в виде экономически слабых стран 
участников. Возвращение их к национальным валютам 
позволило бы одновременно решить проблемы как в самих 
странах (через девальвацию), так и в зоне евро. Однако 
данный путь выглядит практически нереальным, в первую 
очередь, из политических соображений. дополнительная 
эмиссия, постепенное понижение курса европейской

Рис. 6. Динамика прогнозирования изменений курса доллара по отношению к рублю, 2006–2009

1  http://rusbiz.clan.su/blog/chto_budet_s_evro_2012_god_russkij_rubl_stoit_300_evro/2010-06-30-3542
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Жилищный кодекс российской Федерации, всту-
пивший в действие с 1 марта 2005 года, законо-

дательно закрепил передачу полномочий по управлению 
многоквартирными домами собственникам помещений.

Из предложенных Жилищным кодексом способов уп-
равления многоквартирным домом собственники по-
мещений многоквартирных домов отдают наибольшее 
предпочтение двум способам: управлению управляющей 
организацией и управлению товариществом собствен-
ников жилья.

В Кемеровской области управляющие организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере управления много-
квартирными домами, действуют во всех муниципальных 
образованиях. Всего в Кемеровской области по состоянию 
на 01.07.2010 г. зарегистрировано 214 управляющих ком-
паний. В их управлении находится 36 179 домов общей 
площадью 40 297,5 тыс. м2. Лидерами по количеству уп-
равляющих компаний являются г. Новокузнецк и г. Ке-
мерово.

В г. Новокузнецке по состоянию на 01.07.2010 г. дейс-
твует 54 управляющие компании, которые занимаются 
управлением 3 315 многоквартирных домов общей пло-
щадью 10 420,6 тыс. м2.

В г. Кемерово по состоянию на 01.07.2010 г. действует 
37 управляющих компаний, в их управлении находится 
3 155 многоквартирных дома общей площадью 8 424,7 
тыс. м2.

В целом по Кемеровской области можно отметить рост 
количества управляющих компаний. На начало 2009 г. в 
Кемеровской области насчитывалось 165 управляющих 
компаний, на конец года – 204, т.е. годовой рост составил 
23,64%. Однако площадь жилого фонда, управляемого 

управляющими компаниями, за этот период практически 
не изменилась (на начало 2009 г. – 40 220 м2, на конец 
года – 40 247,1 м2).

Постановлением Правительства российской Федерации 
№ 731 от 23.09.2010 г. «Об утверждении стандарта рас-
крытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными до-
мами» устанавливаются требования к составу информации, 
подлежащей раскрытию управляющими организациями, а 
также порядку, способам и срокам ее раскрытия. Согласно 
данному Постановлению управляющие организации могут 
самостоятельно выбирать способ раскрытия информации 
о своей деятельности. Одним из предложенных Постанов-
лением способов является опубликование информации на 
официальном сайте управляющей организации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. Пер-
сональный сайт управляющей организации можно рас-
сматривать как наиболее удобный и эффективный способ 
реализации требований данного Постановления.

На сегодняшний день в г. Кемерово только три уп-
равляющие компании имеют персональные сайты: ООО 
«Управляющая компания «Жилищник» (www. ukgilichnik.
ucoz.ru), ООО «Управляющая компания «Ленинград-
ский» (www.uk-kemerovo.ru) и ООО «Управ-ляющая 
компания «Город» (www.yk-gorod.ru).

В г. Новокузнецке действует информационный ин-
тернет-ресурс «ЖКХ Новокузнецк» (www.kuzkom.ru), 
предлагающий управляющим компаниям и ТСЖ города 
уникальную возможность: каждая управляющая ком-
пания и ТСЖ без особых затруднений может иметь свой 
персональный сайт в рамках данного интернет-ресурса 
для реализации Постановления № 731.

Управление жилым фондом Кемеровской области
Исаенко А.В., кандидат технических наук, доцент; Третьякова Т.В., студент

Кузбасский государственный технический университет

Рис. 1. Динамика роста количества ТСЖ г. Кемерово в 2009–2010 гг.
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Из 34-х муниципальных образований Кемеровской об-
ласти товарищества собственников жилья (ТСЖ) созданы 
на 33 территориях в количестве 960 единиц. В управлении 
ТСЖ находится 4 379 домов. Общая площадь жилищного 
фонда ТСЖ – 6 002,9 тыс. м2. Наибольшее количество 
ТСЖ действует в г. Кемерово и г. Новокузнецк.

В г. Кемерово по состоянию на 01.07.2010 г. создано 
173 ТСЖ, которые объединяют 328 многоквартирных 
домов общей площадью 798,5 тыс. м2.

Большинство ТСЖ г. Кемерово – 144 ТСЖ (83,24% от 
общего числа ТСЖ), созданы для управления одним мно-
гоквартирным домом. В управлении 22-х ТСЖ (12,72 %) 
находится от двух до пяти многоквартирных домов, в уп-
равлении 7-ми ТСЖ (4,04%) – более десяти домов.

Можно отметить, что не все товарищества собствен-
ников жилья самостоятельно осуществляют свою деятель-
ность. Площадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ са-
мостоятельно составляет 261,5 тыс. м2 или 32,75% от 
площади жилого фонда, находящегося в управлении ТСЖ. 
Остальные товарищества собственников жилья осущест-
вляют управление и обслуживание жилыми домами с при-
влечением управляющих компаний.

Количество зарегистрированных ТСЖ меняется с 
каждым годом. Большинство действующих ТСЖ г. Кеме-
рово (55,49%) было создано в 2007 г.

На начало 2009 г. в г. Кемерово насчитывалось 161 
ТСЖ, на начало 2010 г. – 167 ТСЖ. Таким образом, в те-
чение 2009 года количество ТСЖ увеличилось на 3,73%. 
За шесть месяцев 2010 года количество ТСЖ увеличилось 
на 3,59% и составило 173. На рис. 1 приведена динамика 
роста площади жилого фонда, находящегося в управлении 
ТСЖ г. Кемерово, в 2009–2010 гг. в разрезе способа уп-
равления многоквартирным домом: самостоятельное уп-
равление ТСЖ и управление ТСЖ с привлечением управ-
ляющей компании.

В г. Новокузнецк по состоянию на 01.07.2010 г. было ор-
ганизовано 160 ТСЖ, в управлении которых находится 376 

многоквартирных домов общей площадью 1 824,1 тыс. м2.
Около половины товариществ собственников жилья 

г. Новокузнецка – 86 ТСЖ, имеют в управлении один 
многоквартирный дом, что составляет 53,75% от об-
щего числа ТСЖ, действующих в городе. В управлении 
62-х ТСЖ (38,75%) находится от двух до пяти многоквар-
тирных домов, в управлении 12-х ТСЖ (7,50%) – от пяти 
до двенадцати многоквартирных домов.

Практически все товарищества собственников жилья 
самостоятельно осуществляют свою деятельность. Пло-
щадь жилого фонда, обслуживаемого ТСЖ самостоя-
тельно составляет 1 664,4 тыс. м2 или 91,24% от площади 
жилого фонда, находящегося в управлении ТСЖ. Ос-
тальные 8,76% товариществ собственников жилья осу-
ществляют управление и обслуживание жилых домов с 
привлечением управляющих компаний.

Наибольший рост количества ТСЖ в г. Новокузнецке на-
блюдался в 2008 г.

В течение 2009 г. в г. Новокузнецке действовало 133 
ТСЖ. За шесть месяцев 2010 года количество ТСЖ уве-
личилось на 20,30% и составило 160. На рис. 2 приве-
дена динамика роста площади жилого фонда, находяще-
гося в управлении ТСЖ г. Новокузнецка, в 2009–2010 гг. 
в разрезе способа управления многоквартирным домом: 
самостоятельное управление ТСЖ и управление ТСЖ с 
привлечением управляющей компании.

В целом по Кемеровской области наблюдается рост 
количества ТСЖ. При этом рост заключается не только в 
увеличении количества самих товариществ, но и в увели-
чении площади жилого фонда, управляемого ТСЖ. Сле-
довательно, рост происходит, прежде всего, в резуль-
тате создания новых ТСЖ, а не вследствие реорганизации 
действующих. Годовой рост площади жилого фонда, уп-
равляемого ТСЖ за 2009 г. составил 10%.

Таким образом, можно сделать вывод, что в области уп-
равления многоквартирными домами в Кемеровской об-
ласти наблюдаются положительные изменения. Однако 

Рис. 2. Динамика роста количества ТСЖ г. Новокузнецка в 2009–2010 гг.
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 Подготовка и планирование аудита – это важный этап 
аудиторской проверки, который определяет объем, 

перечень аудиторских процедур, методы получения дока-
зательств и другие аспекты. результатом данного этапа 
служит общий план аудита, который должен быть мак-
симально подробным, чтобы являться руководством для 
разработки аудиторской программы.

Программа аудита представляет собой набор инс-
трукций для аудиторов, выполняющих проверку, и оп-
ределяет характер, временные рамки и объем аудитор-
ский процедур, необходимых для осуществления общего 
плана аудита. Кроме того, программа аудита является 
средством контроля и проверки надлежащего выпол-
нения работы.

Планирование аудита в страховой организации свя-
зано с рядом особенностей страхования как вида эконо-
мической деятельности.

Первая особенность связана с организационно-нор-
мативными основами деятельности страховщиков. Ауди-
торской проверке подлежат учредительные документы, 
лицензии, на осуществление страховой деятельности (по 
видам страхования), выданные Федеральной службой 
страхового надзора, свидетельства о государственной ре-
гистрации и другие документы.

Аудитору из вышеперечисленных документов необхо-
димо получить следующую информацию:

1. О порядке формирования уставного капитала;
2. О формах и видах страхования;
3. О субъектах страховых отношений;
4. О процедурах слияния, присоединения и погло-

щения;
5. Об обязательствах и др.
По результатам рассмотрения организационно-пра-

вовых особенностей деятельности страховой организации, 
аудитор формулирует выводы:

1. О соответствии проводимых видов страхования ли-
цензии;

2. О полноте формирования уставного капитала.
Вторая особенность связана с организацией и веде-

нием бухгалтерского учета. Страховые организации при-
меняют, наряду с «обычным», План счетов для страховых 
организаций, утвержденный Приказом Минфина рФ от 
04.09.2001 №69н. Данным документом введены следу-
ющие бухгалтерские счета, применяемые только при осу-
ществлении страховой деятельности (рис.1).

Отметим, что в связи с введением в действие в 2003 
году ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» 
и применением счета 77 «Отложенные налоговые обяза-

количество ТСЖ все же остается незначительным, хотя 
именно данный способ управления многоквартирным 
домом является наиболее эффективным и действенным. 
Так по состоянию на 01.07.2010 г. в управлении ТСЖ нахо-

дится лишь 14,9% от жилищного фонда, расположенного в 
области. Поэтому сегодня надо не просто стремиться к уве-
личению количества ТСЖ, а формировать благоприятные 
условия для их создания и развития.

Подготовка и планирование аудита в страховой организации
Турок И.А., студент

Новгородский филиал Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов

Рис. 1. Бухгалтерские счета, используемые в страховании
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тельства», в учетной практике многие страховые органи-
зации перешли на использование счета 78 с сохранением 
наименования «расчеты по страхованию, сострахованию 
и перестрахованию». При этом, необходимо применение 
счета 78 закрепить в учетной политике.

В соответствии с этим, отличительная особенность 
бухгалтерского учета в страховой организации заключа-
ется в наличии специфических объектов учета, таких как 
страховые премии, страховые выплаты и страховые ре-
зервы, а также в определении финансового результата де-
ятельности.

Общие принципы планирования аудита и единые тре-
бования к его проведению закреплены в Федеральном 
правиле (стандарте) №3 «Планирование аудита». В соот-
ветствии с данным нормативно-правовым актом, при раз-
работке общего плана аудита необходимо включить в него 
следующие разделы:

1. Деятельность аудируемого лица;
2. Системы бухгалтерского учета и внутреннего конт-

роля (СВК);
3. Аудиторский риск и существенность;
4. Характер, временные рамки и объем аудиторских 

процедур;
5. Координация и направление работы;
6. Иные аспекты.
При раскрытии вопросов раздела «Деятельность ауди-

руемого лица» наиболее эффективной процедурой явля-
ется анкетирование. Примерный перечень вопросов ан-
кеты может выглядеть так: организационно-правовая 
форма страховой организации; сведения о государственной 
регистрации; сведения о наличии лицензий; информация 
об осуществлении операций по перестрахованию и со-
страхованию в проверяемом периоде; количество действу-
ющих договоров страхования и иные вопросы.

Кроме того, аудитор проводит беседы с представите-
лями руководства, главным бухгалтером, руководителями 
отделов, с целью выяснения информации об организации 
учетного процесса, распределении функциональных обя-
занностей, и т.д.

Помимо этого, на данном этапе необходимо провести 
анализ финансового состояния страховщика (платежес-
пособность, ликвидность, финансовая устойчивость).

Таким образом, при изучении деятельности аудируе-
мого лица, аудитор определяет круг вопросов, которые 

подлежат более внимательному рассмотрению.
При раскрытии вопросов эффективности систем бух-

галтерского учета и внутреннего контроля должны учи-
тываться требования, предъявляемые стандартами к 
изучению и оценке систем бухгалтерского учета и внут-
реннего контроля.

Согласно требованиям ПСАД №8 «Понимание де-
ятельности аудируемого лица, среды, в которой она осу-
ществляется, и оценка рисков существенного искажения 
аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» ау-
дитор должен достичь понимания систем бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля и определить их эффектив-
ность.

Стандарт акцентирует внимание аудиторов на то, что 
они могут применять различные системы и методы, позво-
ляющие дать оценку системы внутреннего контроля (СВК) 
и её элементов, используя результаты тестирования.

Выделяют два подхода к оценке СВК [3, с.154]:
1. Подход качественной оценки. Основан на приме-

нении системы количественных оценок (низкая, средняя, 
высокая). В данном случае сначала оценивается каждый 
элемент СВК, а затем анализу подвергается общий уро-
вень надежности всей системы или её составных частей. 
Для этого аудитор определяет удельный вес полученных 
оценок по каждой группе (низкая, средняя, высокая) в 
общем числе полученных оценок. Для более легкого по-
нимания использования данного подхода можно исполь-
зовать матрицу оценки (Таблица 1).

2. Подход количественной оценки – основан на ис-
пользовании балльной оценки. В данном случае оценка 
надежности СВК предполагает использование следующих 
процедур: выбор шкалы балльной оценки и установление 
уровня надежности по выбранной шкале; оценка каждого 
элемента СВК в баллах; расчет интегрального показателя.

Например, может быть использована следующая 
шкала оценок:

Таблица 2. Шкала оценок СВК 
при количественном подходе

Интервал, баллов Уровень надежности
1-3 Низкая
4-6 Средняя
7-9 Высокая

Таблица 1. Матрица оценки эффективности СВК

Элемент СВК Число оценок надежности системы 
по группе

Соотношение 
оценок

Интегральная оценка 
элемента СВК

Низкая Средняя Высокая
Элемент 1          
Элемент 2          
Элемент 3          

Итого:          
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Интегральный показатель рассчитывается с помощью 
формулы:

Кинт = (Кi*Бi) / (Кi*Бmax), где  (1)
Кинт – интегральный показатель надежности СВК или 

её элементов;
Кi – элемент СВК (вопрос теста);
Бi – балл, оценивающий надежность элемента СВК;
Бmax – максимальный балл, которым может быть 

оценена СВК.
При раскрытии вопросов раздела «Аудиторский риск 

и существенность», необходимо рассчитать аудиторский 
риск и уровень существенности.

Существенность определяется как максимально допус-
тимый размер ошибочной суммы, которая допускается в 
отчетности и рассматривается как несущественная.

Аудитор рассматривает существенность не только на 
уровне бухгалтерской отчетности в целом, но и по остаткам 
средств на отдельных счетах бухгалтерского учета. На прак-
тике аудитор определяет те показатели, которые исполь-
зуются при оценке уровня существенности. В ходе аудита 
принято оценивать две стороны существенности [4, с. 274]:

Качественную – аудитор дает оценку, используя свой 
профессиональный опыт;

Количественную – предполагает определённый расчет. 
Отметим, что в аудиторской практике используют раз-
личные способы расчета уровня существенности. Эти 
способы отличаются набором показателей (один или не-
сколько показателей) и методами расчета уровня сущес-
твенности.

В отношении деятельности страховых организаций 
практически невозможно выделить один показатель для 
оценки уровня существенности, поскольку базовых пока-
зателей деятельности страховой организации несколько: 
например, прибыль, страховые премии, страховые вы-
платы, страховые резервы и др. Поэтому для оценки 
уровня существенности страховым организациям необхо-

димо брать в расчет показатели, представленные в Таб-
лице 3 [4, с.275].

Существует несколько способов расчета уровня су-
щественности. рассмотрим некоторые из них, используя 
приведенные данные.

Способ 1. В качестве уровня существенности прини-
мается наименьшее значение из полученных показателей. 
В нашем случае это 2220 руб. (значение может быть ок-
руглено до 2300 руб.).

Способ 2. рассчитывается некоторое среднее значение 
уровня существенности в системе используемых базовых 
показателей:

(2220 + 988760 + 1473200 + 408080 + 804840 + 
483700) / 6 = 693467 руб.

В таком случае, если признать, что аудитор может до-
пустить ошибку не выше 693467 руб., то ее необходимо 
распределить между показателями бухгалтерской от-
четности страховщика. Так, при распределении ошибки 
между активом и пассивом формы 1-страховщик (по 
346734 руб.), далее можно рассчитать уровень сущест-
венности для каждой статьи баланса с учетом её удель-
ного веса в валюте баланса

Способ 3. Средний уровень существенности мы оп-
ределили равным 693467 руб. Теперь определим откло-
нение каждого из базовых показателей от среднего; это 
отклонение не должно превышать 40%:

1. Отклонение «Прибыль организации» = ((693467 – 
2220) / 693467)*100% = 99,67%;

2. Отклонение «Страховые премии» = ((988760 – 
693467) / 693467)*100% = 42,58%;

3. Отклонение «Валюта баланса» = ((1473200 – 
693467) / 693467)*100% = 112,43%;

4. Отклонение «Страховые резервы» = ((693467 – 
408080) / 693467)*100% = 41,15%;

5. Отклонение «Страховые выплаты» = ((804840 – 
693467) / 693467)*100% = 16,06%;

Таблица 3. Базовые показатели оценки уровня существенности

Базовый показатель

Рекомендуемый уро-
вень (доля) откло-

нений, признаваемых 
существенными,%

Значение по-
казателя, тыс.

руб.

Принятый уровень 
существенности,%

Значение сущест-
венности, руб.

Прибыль организации 3-5 74 3 2220
Страховые премии, 
включая премии, полу-
ченные по операциям 
перестрахования

2-3 49438 2 988760

Валюта баланса  2-4 73660 2 1473200
Страховые резервы  2-3 20404 2 408080
Страховые выплаты  2-3 40242 2 804840
Общие расходы  2-4 24185 2 483700
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6. Отклонение «Общие расходы» = ((693467 – 
483700) / 693467)*100% = 30,24%.

Таким образом, можно увидеть, что ряд показателей 
отклоняется от среднего значения более чем на 40% 
в большую или меньшую сторону, кроме показателей 
«Страховые выплаты» и «Общие расходы», поэтому ис-
пользуем их для расчета нового уровня существенности:

УС = (804840 + 483700) / 2 = 644270.
Данное значение можно округлить до более удобного 

уровня, но не более, чем на 20% от первоначальной ве-
личины.

Итак, уровень существенности равен 645 000 руб.
Аудиторский риск представляет собой оценку вероят-

ности неэффективности аудиторской проверки [3, с.156]. В 
зависимости от факторов, влияющих на уровень аудиторс-
кого риска, выделяют следующие виды рисков (Таблица 4).

Выделяют два подхода к определению аудиторского 
риска:

Интуитивный – уровень риска определяется на осно-
вании профессионального опыта аудитора;

Количественный – предполагает расчет моделей ауди-
торского риска при помощи формул:

DAR = IR*CR*DR, где  (2)
DAR – аудиторский риск.
В данном случае несложно определить формулу для 

расчета риска необнаружения:
DR = DAR / IR*CR.  (3)
При раскрытии вопросов раздела «Характер, вре-

менные рамки и объем аудиторских процедур» аудитор 
оценивает продолжительность и объем проверки на ос-
нове влияния на аудит компьютерной системы бухгалтер-
ского учета, наличия СВК и т.д.

раздел «Прочие аспекты» следует рассматривать как 
наличие связанных сторон, возможность привлечения 
к проверке других аудиторов, экспертов в страхом деле 
(сюрвейеров, актуариев и т.д.).

Примерный макет общего плана аудита страховой 
организации может выглядеть следующим образом 
(рис. 2).

Общий план аудита находит свое развитие в программе 
аудита, где более детально, если можно так сказать, по-
элементно, раскрываются планируемые виды работ, ука-
занные в плане. Пример макета программы аудита пред-
ставлен на рис. 3.

Таблица 4. Виды аудиторского риска

Вид аудиторского риска Определение

Неотъемлемый риск (Internal 
Risk – IR)

Подверженность конечного сальдо по счетам бухгалтерского учета или 
групп однотипных операций искажениям, которые могут быть существен-
ными при допущении отсутствия необходимых средств ВК

Риск средств контроля 
(Control Risk – CR)

Субъективно определяемая аудитором вероятность того, что существующие 
на предприятии системы ВК и БУ не смогут своевременно обнаружить и ис-
править существенные нарушения

Риск необнаружения 
(Detection Risk – DR)

Риск того, что применяемые аудиторские процедуры не позволяют обнару-
жить искажение остатков средств по счетам БУ и группам операций.

Проверяемая страховая организация.
Период аудита.
Руководитель аудиторской группы.
Состав аудиторской группы.
Планируемый аудиторский риск.
Планируемый уровень существенности.

N № 
п/п

Планируемые виды работ Срок проверки Исполнители Примечание

1.
2.
3.

руководитель аудиторской организации,
имеющий право подписи аудиторских
заключений от ее имени     ___________________________

руководитель аудиторской группы    ___________________________

Рис. 2. Примерный макет общего плана аудита страховой организации
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Необходимо отметить, что общий план и программа 
аудита могут по мере необходимости пересматриваться 
и уточняться в ходе аудиторской проверки. Если в план и 

программу вносятся изменения, то они должны находить 
отражение в рабочих документах аудитора.

N  
п/п

Перечень аудиторских 
процедур

Период  
проведения

Исполнители Методы полу-
чения доказа-

тельств

Источники получения 
доказательств

1.
2.
3.

Рис. 3. Макет программы аудита страховой организации
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Жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство
Фокина Е.Е., главный специалист

Администрация Губернатора Калужской области

В статье рассматриваются вопросы здорового жилья и обеспечения им народных масс в период с 1897 г. и 
по настоящее время, проведения государством активной политики в области градостроительства. Решение 
новыми властями проблем обеспечения жильем трудящихся в послереволюционное время, также рассмот-
рена концепция проведения реформы в жилищно-коммунальной отрасли в конце XX столетия. В рамках при-
оритетного и национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в статье рас-
смотрены методы проводимой работы сегодня по основным направлениям деятельности.

ключевые слова: жилищная политика, ипотечный кредит, жилищная политика, жилой фонд, строитель-
ство.

The housing policy and housing and communal services
Abstract: in the article the following questions are considered:

– healthy habitation and providing broad masses of people with it during the period since 1897 to the present time;
– policy of town-planning carrying out by the state;
– problem-solving of providing workers with habitation in post-revolutionary time performed by the new authorities;
– the concept of carrying out the reform in housing-and-communal branch in the end of XX century;
– methods of work which has been done today on the basic directions within the limits of the priority and national 

project «Accessible and comfortable habitation to citizens of Russia».
Keywords: the housing policy, mortgage credit, housing stock, construction

Вопрос здорового жилья и обеспечения им народных 
масс остро стоял еще в дореволюционной россии. В 

1897 г. в журнале «Зодчий» один из архитекторов того 
времени писал: «русские города поражают крайне непри-

глядным своим внешним видом…, полным отсутствием го-
родского благоустройства и отпечатком крайней бедности, 
начиная с немощной пыльной улицы и кончая покосивши-
мися домами…»1.

1  Жилищная программа: проблемы и решения/под ред. Е.Д.Лебедевой. М.: Стройиздат, 1990. С.3.
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При этом государство проводило активную политику в 
области градостроительства с конца XIX в. Именно тогда 
в россии были созданы «Товарищество борьбы с жи-
лищной нуждой», «Общество для улучшения в Петер-
бурге помещений для рабочего и нуждающегося насе-
ления» и другие. В Москве основная часть строительства 
дешевого жилья сосредотачивалась в ведомстве Импера-
торского Человеколюбивого общества, которое было об-
разовано по инициативе Александра I с целью оказания 
помощи всем нуждающимся.

После Великой Октябрьской революции 1917 г. новым 
властям в первую очередь пришлось решать проблему 
обеспечения жильем трудящихся. В первую очередь – 
путем лишения собственности домов у капиталистических 
домовладельцев и передачи их городским Советам. Про-
водилось также массовое вселение трудящихся в буржу-
азные дома. Содержание этих зданий государство приняло 
на себя.

В 1923 г. был сдан первый 1 000,0 тыс.кв.м. новой жилой 
площади. Несмотря на то, что квартиры того времени не от-
личались благоустройством, были маленькими, имели не 
изолированные кухни, в некоторых случаях без водопровода 
и канализации, и это была маленькая, но победа.

В 1925 г. архитекторы создали первую типовую секцию 
жилого дома, положенную в основу массового много-
этажного строительства в Москве. Всего за 1928-1932 гг. 
построено 38,7 млн.кв.м. жилой площади в городе и 600,0 
тыс. домов на селе, за 1933-1937 гг. – 42,2 млн. кв.м. в 
городах и 800,0 тыс. сельских домов.

Война 1941–1945 гг. унесла не только миллионы 
жизней, но и разрушила все то, что строилось десяти-
летиями. Было сожжено и полностью разрушено свыше 
70,0 тыс. городов, поселков и деревень, уничтожено более 
100 млн. кв.м. жилья.

Но уже в 1943 г. Совет министров СССр и ЦК ВКП (б) 
приняли Постановление «О неотложных мерах по вос-
становлению хозяйства в районах, освобожденных в не-
мецкой оккупации», в котором намечалась программа по 
восстановлению жилья. В первое послевоенное десяти-
летие построено 254,6 млн.кв.м. жилой площади!

Но высокие темпы строительства жилья не решали 
другой проблемы – его благоустроенности. Многие го-
рожане жили в подвалах, полуподвалах и перенаселенных 
коммунальных квартирах.

К 1957 г. состояние жилищного фонда было крайне 
неудовлетворительным, а экономические ресурсы, необ-
ходимые для решения жилищной проблемы, недостаточ-
ными. В этой связи в июле 1957 г. выходит постановление 
ЦК КПСС и Совета министров «О развитии жилищного 
строительства СССр».

Следует отметить, что именно тогда на XXII съезде 
партии впервые была сформулирована задача – дать 

каждой семье благоустроенную квартиру. С этого мо-
мента началась эпоха строительства всем известных 
«хрущевок». Эти дома состояли из квартир небольших га-
баритов, с низкими потолками, совмещенными санузлами, 
проходными комнатами и маленькими кухнями. При этом 
и внешний фасад не отличался большим разнообразием. 
Но для поколения, выросшего в коммунальных квартирах 
или полуподвальных помещениях и без каких бы то ни 
было удобств, это квартиры были милее всех на свете – 
отдельные и с горячей водой…

Позже, в середине 60-х гг., происходит пересмотр су-
ществующих СНИПов и ГОСТов, модернизация строи-
тельной отрасли, увеличивается этажность возводимых 
зданий, улучшая тем самым и качество жилья. В проек-
тных институтах готовятся к промышленному внедрению 
новые серии домов, в которых площади и планировки раз-
рабатываются не только исходя из санитарных норм, но 
и из расчета «количество проживающих плюс одна ком-
ната»1. Впервые был применен способ промышленного 
строительства. К концу 60-х гг. строительная отрасль 
имеет огромную динамику, способную не только удов-
летворить потребности общества в жилье, но и перейти к 
учету потребительского спроса.

В это же время, в конце 60-х гг. идет и другой про-
цесс, оказывающий влияние на жилищную политику. 
Верховный Совет СССр уступает свои позиции в управ-
лении государством, постепенно передавая полномочия 
ЦК КПСС. Теперь партия руководит процессом строи-
тельства и распределения жилья. В 70-е гг. строится при-
мерно в 5 раз больше общежитий и ведомственных домов, 
чем в предыдущем десятилетии.

В этот же период, конец 60-х-начало 70-х гг., стреми-
тельное развитие получает кооперативное строительство. 
Граждане, желающие улучшить жилищные условия, объ-
единяются в кооперативы. Управление такой собствен-
ностью происходит коллективно, а квартиры распределя-
ются в соответствии с внесенными паями.

Существовала и практика строительства жилья при за-
водах и фабриках. Трудящиеся могли рассчитывать на по-
лучение квартир от своего предприятия, при условии соот-
ветствия некоторым требованиям. Но был один большой 
минус: человек не имел возможности выбора места про-
живания. Если гражданин менял место жительства, он 
терял и жилье.

На рубеже 70-80-х гг. назревает острая необходи-
мость проведения реформы в жилищно-коммунальной 
отрасли в целом. Связано это с тем, что система устарела, 
типовые дома больше не удовлетворяют современным 
потребностям, жилой фонд приходит в негодность, да и 
сам человек уже другой. Люди не желают жить «по-ста-
ринке». Начинается период огромных реформ и преоб-
разований.

1  Дедюхова И.А. Государственная жилищная политика к началу реформирования. Обзор государственных жилищных программ. http://www.
deduhova.ru/modernmacro /homepolit.him
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К моменту распада СССр прежняя государственная 
жилищная политика признается неэффективной. Но не-
льзя забывать, что уже было сделано очень многое для ре-
шения жилищного вопроса в СССр. К концу 80-х гг. пре-
имущественное большинство граждан было обеспечено 
жильем. Проблемы были лишь в месторасположении, 
квадратуре, благоустройстве, отделке и в том, что люди не 
были собственниками жилья.

В 90-е гг. XX века жилищная политика отходит на 
второй план, хотя в мае 1990 г. был издан Указ Прези-
дента СССр «О новых подходах к решению жилищной 
проблемы в стране и мерах по их практической реали-
зации», в котором обозначались важные, эффективные и 
своевременные меры по оздоровлению жилищной поли-
тики. Но выполнить их не удалось.

И вот в настоящее время мы имеем огромный жилой 
фонд постройки 60-х гг, который разрушается из-за из-
носа. По данным Министерства регионального развития, 
около 75% жителей страны оценивают свою ситуацию с 
жильем как плохую, более 60% нуждаются в улучшении 
жилищных условий и примерно 4,5 млн. семей стоят в 
очереди на получение квартиры1.

Почему же это произошло???
Постоянно системы органов управления, существо-

вавшие в прошлом, можно считать важным фактором 
проведения успешной жилищной политики. На протя-
жении многих десятилетий строительной отраслью руко-
водил Госстрой СССр и подведомственные ему органи-
зации. Но затем началась управленческая неразбериха. 
В 1993 г. строительным комплексом управляло Минис-
терство по земельной политике, строительству и ЖКХ, 
позже снова создали комитет теперь уже по строи-
тельной, архитектурной и жилищной политике, а через 
год переименовали в комитет по строительству и ЖКХ, 
сделав подведомственным звеном Минпромэнерго, а 
потом передали в ведомство Минрегиону2. В насто-
ящее время агентства не существует вообще, а его пол-
номочия разделили между Фондом содействия ЖКХ и 
Минрегионом.

Представляется, что обилие реорганизаций и кадровых 
перестановок стало одной из ключевых причин нынешней 
неэффективности государственной жилищной политики, 
поскольку требовало существенных бюджетных финан-
совых затрат на проведение всех мероприятий по реорга-
низации и, кроме того, возникло большое количество ор-
ганизационных и кадровых проблем.

Согласно «Стратегии-2020» жилищное строитель-
ство является одним из ключевых приоритетов соци-
альной и экономической политики нашего государства. В 

целях решения накопившихся проблем ведется работа в 
рамках национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам россии», создан «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», в завершающей стадии нахо-
дится ФЦП «Жилище». Все эти меры позволяют сущес-
твенным образом влиять на состояние жилищного фонда.

По итогам реализации первого этапа ФЦП «Жилище» 
в 2002–2005 гг. за счет средств федерального бюджета:

– было обеспечено квартирами 97,7 тыс. семей 
граждан, относящихся к категориям, перед которыми 
имеются государственные обязательства рФ по обеспе-
чению жильем;

– удалось обеспечить рост жилищного строительства;
– повысился уровень адресной поддержки населения, 

связанной с оплатой жилого помещения и коммунальных 
услуг;

– было переселено 27,1 тыс. семей из аварийного и 
ветхого жилья;

– ликвидирован непригодный для проживания жи-
лищный фонд общей площадью 630,4 тыс.кв.м.3.

Благодаря действиям Фонда только в 2008 г. полно-
стью проведен ремонт в 59,1 тыс. домах в 81 субъекте рФ, 
общая площадь многоквартирных домов, охваченных ка-
питальным ремонтом 115 093,4 тыс.кв.м., расселено 819 
аварийных домов. Общий объем осваиваемых средств – 
223,8 млрд. руб. – софинансирования субъектов рФ4.

В рамках приоритетного и национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам россии» 
работа ведется по 4-м направлениям:

– увеличение объемов ипотечного кредитования;
– повышение доступности жилья;
– выполнение государственных обязательств по обес-

печению жильем установленных категорий граждан;
– увеличение объемов жилищного строительства и мо-

дернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В апреле 2010 г. заработала государственная про-

грамма поддержки ипотеки. В соответствии с программой 
из Внешэкономбанка и Фонда национального благососто-
яния будут выделены средства кредитным организациям 
на общую сумму 250 млрд. руб. для поддержки ипотеки. 
В программе предусмотрены ограничения, в соответс-
твии с которыми ставка по ипотечным кредитам, выде-
ленным в рамках программы, не должна превышать 11% 
годовых, а первоначальный взнос – не должен быть более 
20% стоимости покупаемого жилого помещения. Кроме 
того, принято решение ограничить максимальный размер 
стандартного кредита в рамках программы 3 млн.руб. для 
субъектов рФ и 8 млн. руб. – для городов федерального 
значения – Москвы и Санкт-Петербурга.

1  Гуртов В.К. Жилье россии – XXI век Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам россии» и перспективы развития жи-
лищного строительства. (Проблемы развития и направления их решения). М: Статус, 2009, С.19.

2  румянцева Е. Эффективность расходов на реализацию полномочий исполнительной власти // Государственная служба. № 4, 2009 С.44.
3  Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 – 2010 гг. основные итоги первого этапа реализации Программы, п. I. http://www.fcpdom.

ru/prog.php.
4  Фонд содействия реформированию ЖКХ. Годовой отчет государственной корпорации–Фонда содействия реформированию ЖКХ за 2008 г. 

http://www.fondgkh.ru/result/statistic/31213.html.
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Правительство рФ рассчитывает с помощью госре-
сурсов поддержать жилищное строительство и стимули-
ровать запуск новых строительных объектов.

Кредиты должны будут предоставляться исключи-
тельно для покупки жилых помещений вновь построенных 
жилых домах.

Говоря о решении жилищных проблем в целом, Пра-
вительству необходимо рассмотреть решение двух клю-
чевых задач, а именно: выполнение обязательств по обес-
печению жильем отдельных категорий граждан и создание 
условий для того, чтобы граждане имели возможность са-
мостоятельно покупать жилье.

В 2007–2008 гг. в россии было выдано 820,0 тыс. ипо-
течных кредитов на общую сумму 1 трлн. 200 млрд. руб. 
Эти денежные средства, в т.ч., были выданы благодаря 
активизации в сфере жилищного строительства.

Но даже в нынешних условиях в 2009 г. выдано 117,0 
тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 138,0 млрд. руб.

А максимальная ставка ипотечных кредитов, которая 
предусмотрена в государственной программе поддержки 
ипотеки-11%годовых, – достаточно высокая. Ставка 
должна быть еще ниже, но даже такая мера позволит су-
щественно расширить возможности ипотеки за счет тех 
граждан, которые уже в настоящее время имеют воз-
можным оформить ипотечный кредит, но не имеют воз-
можным платить за него 14-15% годовых.

Тем не менее, необходимо выделить, что нынешний 
мировой экономический кризис не мог не сказаться на 
развитии ипотечного кредитования. Банковская система 
рФ лишилась достаточного количества «длинного рубля», 
в результате ставки по кредитам стали не просто невысо-
кими, а неподъемными.

Следует отметить, что объемы жилого фонда за пос-
ледние годы существенно выросли: (в 2005–2007 гг. вве-
дено 154,2 млн.кв.м. жилья, а в 2008–2009 гг. – 123,0 
млн.кв.м.) и не смотря на то, что в 2008–2009 гг. объемы 
снизился, но остались на достаточно высоком уровне. В 
настоящее время количество возводимого жилья соот-

ветствует объемам 60-х гг. прошлого века, что наглядно 
показано на рисунке 1.

Значительная доля строительства приходится на ЦФО, 
в остальных регионах темпы строительства очень малы. 
Например, в 2006 г. в Московской области было вве-
дено в эксплуатацию 977,0 кв.м. жилой площади на 1,0 
тыс. чел. населения, в Калужской области этот показатель 
не превысил 300,0 кв.м.1. разница существенная. К тому 
же исчерпала себя практика точечного строительства в 
крупных городах, а подготовленных участков земли под 
застройки катастрофически не хватает.

Полагаю, что для решения жилищного вопроса необ-
ходимо осуществить следующие шаги:

– создать сбалансированную социально-экономи-
ческую политику государства в целом. Опыт прошлых де-
сятилетий показывает, прежде всего, необходимо раз-
вивать внутреннее производство, обеспечивая занятость 
населения и достойную заработную плату;

– обеспечить льготное налогообложение предпри-
ятиям, проектирующим здания, производящим стройма-
териалы и оборудование для жилищного строительства с 
целью поддержки строительной отрасли в целом;

– создать систему стимулов и гарантий для индивиду-
ального жилищного строительства;

– сделать ипотеку более доступной.
Подводя итоги вышесказанному, можно предполо-

жить, что жилищная политика в самое ближайшее время 
должна состоять из следующих мероприятий:

• первоочередной мерой является восстановление 
института «единой государственной градостроительной 
политики». Его отсутствие вызывает неравномерность 
застройки на территории рФ, нарушение нормальной ин-
фраструктуры городов, неэффективное и некачественное 
использование городских земель, часто с пренебреже-
нием многих норм и стандартов;

• необходимость в срочной модернизации отрасли с 
целью понижения энергозатрат, сокращения сроков стро-
ительства и проведения ремонтных работ, а также повы-
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1  Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в россии. 2007. М.: росстат. С.99.
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шения уровня автоматизации на производстве. Также 
следует модернизировать и развивать сопряженные со 
строительством сектора (производство цемента, обору-
дования, специализированной техники и т.д.) поскольку 
данный шаг потребует существенных финансовых затрат, 
можно привлекать представителей малого и среднего биз-
неса для дополнительных инвестиций;

• в условиях резкого финансового дефицита особое 
внимание стоит уделить строительству социального 
жилья, включая так называемые «доходные» дома. В на-
стоящее время для населения будет более доступным сни-
мать жилье на условиях социального найма, нежели при-
обретать его в собственность;

• следующим шагом должно стать ужесточение кон-
троля за выполнением региональными властями обя-
зательств по софинансированию федеральных и регио-
нальных целевых программ в области строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. Если раньше финан-
сирование подобных программ осуществлялось на меж-
бюджетной основе в форме субсидий из федерального 
бюджета, то в настоящее время прописано четкое соотно-
шение федеральных, региональных средств и средств ин-
весторов, предусмотренных на финансирование различных 
программ. Если условие софинансирования не будет четко 
соблюдено со стороны региональных бюджетов, то прове-
дение любых мероприятий в сфере жилищного комплекса 
станет тяжелым бременем для федерального бюджета и 
будет только способствовать ухудшению ситуации в целом;

• необходимо пристальное внимание уделить ипотеке. 
По причине финансового кризиса в россии ипотека стала 
практически недоступна для людей со средним достатком, 
но в соответствии с государственной программой подде-
ржки ипотеки, необходимо достичь обратного, чтобы ипо-
тека стала доступной. Банки были вынуждены ужесточить 
условия кредитования и повысить процентные ставки. Го-
сударство оказывает значимую помощь банковскому сек-
тору с тем, чтобы изменить сложившуюся ситуацию и 
поддержать ипотеку. Но банкам намного выгоднее кре-
дитовать бизнес, поэтому выдача ипотечных кредитов 

отходит на второй план. В связи с этим Центробанку 
совместно с Правительством рФ необходимо четко обоз-
начить в качестве условия при выдаче займа банку обяза-
тельство по выдаче последним ипотечных кредитов на со-
гласованных условиях.

Перечисленные выше меры способны снять напря-
жение в жилищном секторе, но недостаточны для полного 
решения проблемы. Среди дополнительных шагов можно 
назвать пересмотр методики определения норматива сто-
имости одного квадратного метра общей жилой площади, 
установленной Минрегионом россии.

Либо вновь обратиться к опыту 90-х гг.:
– организации строительно-сберегательных касс;
– приведения стоимости строящегося жилья в соот-

ветствие с доходами основной массы населения;
– обеспечения равномерности проведения строитель-

ства на всей территории страны.
Приведем пример, в перестроечный период широкое 

распространение получили молодежные жилищно-стро-
ительные кооперативы. Молодые люди проводили на 
стройке собственного жилья 1-1,5 года, в отрыве от ос-
новного места работы, при этом они знали, что будут 
обеспечены жильем. разве сегодня это не актуально? Тем 
более что в результате экономического кризиса многие 
остались без работы. Государству следует выдвинуть 
инициативу возрождения подобных организаций, подде-
ржав их финансово. Тем самым удалось, бы решить сразу 
две важные задачи: занятости населения и обеспечения 
граждан жильем.

Существовала также система строительно-сберега-
тельных касс. Люди, не имеющие возможности сразу вы-
купить квартиру, вкладывали деньги в стройсберкассы. 
При этом они имели возможность также прибегать к по-
мощи касс взаимопомощи на предприятии, тем самым 
имея возможность ускорить процесс накопления средств 
на собственное жилье. Подобное положение просущест-
вовало до конца 90-х гг., пока сберегательные кассы не 
стали коммерческими банками и не изменили условия 
кредитования.
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Сравнение гражданско-правового договора и трудового договора  
с экономико-юридической позиции

Шпак А.А., студент
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В статье рассматриваются гражданско-правовой договор и трудовой договор с позиции экономической и 
юридической дисциплин. В ходе анализа выводятся основные – существенные признаки, отличающие граж-
данско-правовой договор от трудового договора. Приводится судебная практика Российской Федерации по 
переквалификации договоров.

В современной экономической обстановке предпри-
ятиям разных масштабов, будь то малые или средние 

предприятия, очень важна смета текущих расходов. Пре-
имущественно основной статьей в смете являются труд и 
сопутствующие расходы (налоги, взносы). В данной ситу-
ации существует множество выходов, но с точки зрения 
рационального использования трудовых ресурсов необ-
ходима реструктуризация сметы, в точности названной 
выше статьи.

Несомненно, основную долю в трудовых расходах со-
ставляют расходы, связанные с гражданско-правовыми 
договорами (далее по тексту «ГПД») и трудовыми догово-
рами (далее по тексту «ТД»). Мы считаем, что изначально 
перед заключением соответствующего договора (ГПД или 
ТД) предприятия должны взвесить все «за» и «против» и 
сделать правильный выбор, конечно же, окончательный 
выбор остается за противоположной стороной (гражда-
нином) – «Труд свободен» [1, ч. 1 ст. 37]. Для этого необ-
ходимо провести «глубокий анализ» с юридической и эко-
номической позиций.

рассмотрим юридическую позицию относительно ГПД 
и ТД, но для начала дадим определения и краткую харак-
теристику соответствующему договору.

ГПД «признается соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или прекращении граж-
данских прав и обязанностей» [2, ч. 1 ст. 420]. Договора 
такой категории различаются по содержанию регулиру-
емых ими отношений, например, договор подряда, пос-
тавки, возмездного оказания услуг и т. д. В настоящее 
время широкое распространение получил договор возмез-
дного оказания услуг [2, гл. 39]. Предметом ГПД является 
выполнение конкретных заданий.

ТД – «соглашение между работодателем и работ-
ником, в соответствии с которым работодатель обязу-
ется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмот-
ренные трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соб-
людать правила внутреннего трудового распорядка, дейс-
твующие у данного работодателя». Сторонами трудового 

договора являются работодатель и работник. [3, ст. 56].
Перечислим наиболее яркие отличия ГПД от ТД, а 

затем рассмотрим судебную практику и типичные ошибки, 
допускаемые работодателем (заказчиком).
1.  ГПд: С одной стороны заказчик, с 

другой – исполнитель [2, ст. 779].  
Тд: С одной стороны работодатель, с другой – ра-
ботник [3, ст. 56].

2.  ГПд: Исполнитель – исполняет, а заказчик – воз-
награждает (производит оплату) за оказанные ус-
луги (совершенные действия или определенную 
деятельность) в порядке установленном в дого-
воре [2, ст. 779]. Конкретный результат. 
Тд: работник – выполняет трудовую функцию в со-
ответствии со штатным расписанием, по опреде-
ленной профессии, работодатель – выплачивает за-
работную плату не реже чем два раза в календарный 
месяц [3, ст. 56, 136]. Процесс деятельности.

3.  ГПд: работы выполняются из материалов ис-
полнителя, его силами и средствами, если иное 
не указано в договоре [2, ст. 783, 704].  
Тд: работник выполняет работу на рабочем месте, 
из материалов работодателя, за счет его средств. 
Если работник использует свои материалы, либо 
свои средства, работодатель обязан возместить по-
несенные расходы [3, ст. 22, 164, 188].

4.  ГПд: Если не установлено ограничений по при-
влечению третьих лиц, то возможно испол-
нение работы третьим лицом [2, ст. 313].  
Тд: Трудовые функции работник выполняет лично, 
без привлечения третьих лиц [3].

5.  ГПд: Исполнитель (подрядчик) обязан возмес-
тить причиненный заказчику ущерб [2, ст. 723, 783]. 
Тд: работник несет полную материальную ответс-
твенность в случаях предусмотренных ТК рФ [3, ст. 
243].

6. Самым большим отличием ГПД от ТД является от-
сутствие гарантий (отпуск, больничные, отгулы) 
предусмотренных государством в ТК для работ-
ников, выполняющих трудовые функции по ТД, что 
в большей степени сокращает расходы предпри-
ятия-заказчика (см. далее).

В отношении ГПД и ТД выработана обширная су-
дебная практика, которая показывает, что неправильное 
составление ГПД, а именно указание (существенных) 
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признаков, которые квалифицируют договор как ГПД, 
может повлечь переквалификацию ГПД в ТД, с последу-
ющим выполнением обязательств работодателя перед ра-
ботником, в соответствии с ТК, т. е. выплата больничных, 
предоставление отпуска, отгулов и т. д., в соответствии со 
ст. 11 ТК рФ [8]. О том, какие же это существенные при-
знаки смотрите выше (сравнение ГПД и ТД). рассмотрим 
некоторые из существенных отличий, определяющих ТД 
не как ГПД [6]:

– присвоение работнику должности, специальности, 
профессии с указанием квалификации в соответствии со 
штатным расписанием организации или закрепление за 
ним конкретной трудовой функции;

– оплата процесса труда (а не его конечного резуль-
тата) в соответствии с тарифными ставками, должност-
ными окладами работника, с учетом доплат, надбавок, по-
ощрительных выплат, компенсаций и льгот;

– обеспечение работнику соответствующих условий 
труда;

– обеспечение работнику видов и условий социального 
страхования;

– соблюдение работником правил внутреннего трудо-
вого распорядка организации.

В свою очередь необходимо отметить и тот факт, что 
неправильное использование документов, в точности 
акта выполненных работ, в совокупности с изложенными 
выше признаками, также ведет к переквалификации ГПД 
в ТД [7].

Подводя итоги по юридической стороне договоров, не-
льзя не сказать о самой распространенной ошибке – вне-
сении записи о ГПД в трудовую книжку исполнителя. 
Согласно ст. 66 ТК рФ трудовая книжка «является ос-
новным документом о трудовой деятельности и трудовом 
стаже работника».

рассмотрим экономическую позицию по вопросу ГПД 
и ТД относительно налогового бремени предусмотренного 
в НК рФ.

На основании ч. 1 ст. 226 НК рФ «российские орга-
низации, индивидуальные предприниматели, ... от ко-
торых или в результате отношений с которыми нало-
гоплательщик получил доходы, ... обязаны исчислить, 
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога 
...», таким образом, работодатель либо заказчик, если он 
не физическое лицо обязан уплачивать НДФЛ за работ-
ника (исполнителя). В противном случае если работода-
тель (заказчик) физическое лицо, то НДФЛ уплачива-
ется работником (исполнителем) лично. В соответствии 
со ст. 224 НК рФ, ставка НДФЛ для доходов полученных 
от трудовой деятельности составляет 13%. При использо-
вании ГПД и ТД возможно применение стандартных вы-
четов, при вычислении налоговой базы [4, ст. 210].

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
российской Федерации, Фонд социального страхования 
российской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования», при 
применении ГПД, уплачиваются взносы в ПФ, ФФОМС 
и ТФОМС, взносы в ФСС не уплачиваются [5, п. 2 ч. 3 
ст. 9], а при ТД – необходимо уплачиваться все взносы, в 
точности и в ФСС [5].

Подводя итоги, нам хотелось бы отметить наиболее 
выгодный с экономической стороны договор, им, несом-
ненно, является гражданско-правовой договор, но из 
всего выше сказанного, в особенности исходя из сущест-
венных признаков, необходимо заметить, что применение 
ГПД возможно только при конкретной задаче – нацелен-
ности заказчика на результат.
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Очень часто молодежь сталкивается с работодателем в спорах, касающихся учебного отпуска. На взгляд 
автора статьи, гарантия предоставления работнику учебного отпуска является достаточно затратной 
статьей расходов для работодателей, поэтому последние в свою очередь пытаются избежать выплаты ком-
пенсации за совмещение работником работы с обучением. В статье автор рассматривает отпуск и его виды, 
особое внимание уделяет учебному отпуску, а также затрагивает вопрос, касающийся защиты трудовых прав.

 рассмотренный нами ранее трудовой договор (далее 
по тексту «ТД») в сравнении с гражданско-правовым 

договором (далее по тексту «ГПД»), содержит обяза-
тельные для выполнения работодателем «гарантии пре-
дусмотренные государством в Трудовом кодексе россий-
ской Федерации» [5]. Одной из таких гарантий является 
отпуск [1, гл. 19].

рассмотрим термин «отпуск» и его разновидности 
в соответствии с ТК рФ. Законодатель в ТК рФ не дает 
четкого понятия термину «отпуск», но взамен этого в ст. 
107 ТК рФ предусматривает пять видов времени отдыха, 
среди которых имеется и отпуск. «Время отдыха – время, 
в течение которого работник свободен от исполнения тру-
довых обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению» [1, ст. 106], данное определение 
можно полностью переложить относительно отпуска. 
Иными словами, отпуск – «предоставляемое работнику 
ежегодное время отдыха, перерыва в работе, оплачива-
емое нанимателем, организацией, в которой трудится ра-
ботник» [6] (см. далее). В ТК рФ отпуску выделена целая 
глава, согласно которой отпуск может быть [1, гл. 19]:

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск:
– основной отпуск (ст. 114 ТК рФ),
– дополнительный отпуск (ст. 116 ТК рФ);
2. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 

ТК рФ);
3. Учебный отпуск (гл. 26 ТК рФ):

– с сохранением среднего заработка,
– без сохранения среднего заработка.
Таким образом, исходя из выше сказанной классифи-

кации отпусков, можно предложить следующее опре-
деление термину «отпуск», – это предоставляемое ра-
ботнику работодателем гарантированное время отдыха с 
сохранением или без сохранения среднего заработка, на 
основании заявления либо согласия сторон в соответс-
твии с ТК рФ. Предложенное нами определение отлично 
от предыдущего и точнее. Во-первых, отпуск – время от-
дыха, во-вторых, отпуск не всегда может быть оплачива-
емым, в-третьих, отпуск может быть гарантирован только 
работодателем (физическим лицом, зарегистрированным 
в качестве индивидуального предпринимателя, либо юри-
дическим лицом – организацией), наниматель больше 
подходит для ГПД. Так как чаще всего наниматель – это 
физическое лицо, а оно в таком случае, без наличия опре-
деленного статуса (индивидуальный предприниматель) не 

может выступать работодателем и заключать трудовые до-
говора [5], то в данном случае неуместно применять такую 
категорию субъектов (имеется в виду наниматель).

Учебный отпуск. В соответствии с Законом рФ «Об 
образовании», образовательные программы делятся на: 
общеобразовательные и профессиональные, которые в 
свою очередь подразделяются на основные и дополни-
тельные программы [3, ст. 9]. Согласно ст. 10 Закона «Об 
образовании», существуют следующие формы образо-
вания: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, семейное 
образование, самообразование и экстернат.

Примечание. Лицам, поступающим в аспиран-
туру, аспирантам, соискателям и докторантам, 
также предоставляются гарантии и компенсации. 
Подробнее смотрите Федеральный закон «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании» 
от 22.08.1996 № 125-ФЗ.

В гл. 26 ТК рФ предусмотрены гарантии и компен-
сации работникам, совмещающим работу с обучением, 
такими работниками могут быть лица, получающие вы-
сшее профессиональное образование (ст. 173 ТК рФ), 
среднее профессиональное (ст. 174 ТК рФ) или начальное 
(ст. 175 ТК рФ) образование, либо лица, обучающиеся в 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях 
(ст. 176 ТК рФ), но при условии «получения образования 
соответствующего уровня впервые» [1, ст. 177] и «на-
личия у образовательного учреждения государственной 
аккредитации» [1, ст. ст. 173–176]. Гарантии и компен-
сации работникам, обучающимся в образовательных уч-
реждениях, не имеющих государственной аккредитации, 
устанавливаются коллективным договором или трудовым 
договором [1, ст. ст. 173–176].

Что подразумевается в выражении «получение обра-
зования соответствующего уровня впервые»? Это значит, 
что если лицо, поступило на следующий образовательный 
уровень и получает его впервые, то оно (лицо) имеет право 
на получение учебного отпуска с сохранением среднего 
заработка. Иначе, если ранее был успешно закончен этот 
же образовательный уровень, т.е. получен диплом, свиде-
тельствующий о получении соответствующего образова-
тельного уровня, то работник не имеет право на учебный 
отпуск, хотя существуют исключения. Так, например, 
если работник направлен на обучение работодателем, то 
возможны иные гарантии и компенсации, установленные 
трудовым договором или соглашением об обучении, за-
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ключенным между работником и работодателем в пись-
менной форме [1, ст. 177]. Данная трактовка, также оп-
ределяет, что например, работник может, имея среднее 
профессиональное образование поступить и обучаться на 
высшем профессиональном образовании и иметь право на 
учебный отпуск с сохранением среднего заработка.

Длительность учебного отпуска, полностью оговорена 
в ст. ст. 173-176 ТК рФ с учетом образовательной про-
граммы (высшее, среднее и т.д.) и необходимостью учеб-
ного отпуска (поступление, промежуточная сессия и т.д.).

Нередко спрашивая у работников – студентов: «Опла-
чивает ли Ваш работодатель учебный отпуск?» «Нет, он 
не обязан» – говорят студенты. Отметим, что работода-
тель обязан предоставлять учебный отпуск и оплачивать 
его, если работник имеет на это основания (см. выше).

Совокупность условий, которым должен отвечать ра-
ботник, для оплаты работодателем учебного отпуска 
в размере среднего заработка (отпуск, гарантиро-
ванный государством):

– получение образования соответствующего уровня 
впервые,

– наличие у образовательного учреждения государс-
твенной аккредитации,

– независимо от организационно-правовой формы об-
разовательного учреждения,

– соответствующая форма обучения (см. ст. ст. 173-
176 ТК РФ),

– успешное обучение в образовательном учреждении.
рассмотрим подробнее гарантии и компенсации ра-

ботникам, совмещающим работу с обучением в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального обра-
зования.

Соблюдая вышеизложенные условия, работник имеет 
право на дополнительный отпуск с сохранением среднего 
заработка для:

– прохождения промежуточной аттестации на первом и 
втором курсах соответственно – по 40 календарных дней, 
на каждом из последующих курсов соответственно – по 
50 календарных дней (при освоении основных образова-
тельных программ высшего профессионального образо-
вания в сокращенные сроки на втором курсе – 50 кален-
дарных дней);

– подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи итоговых государственных экзаменов – 
четыре месяца;

– сдачи итоговых государственных экзаменов – один 
месяц.

работник имеет право на дополнительный отпуск без 
сохранения заработной платы для:

– сдачи вступительных испытаний в образовательные 
учреждения высшего профессионального образования, – 
15 календарных дней;

– подготовки на подготовительных отделениях образо-
вательных учреждений высшего профессионального об-
разования для сдачи выпускных экзаменов – 15 кален-
дарных дней;

– прохождения промежуточной аттестации – 15 ка-
лендарных дней в учебном году, для подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 
государственных экзаменов – четыре месяца, для сдачи 
итоговых государственных экзаменов – один месяц (ра-
ботникам, обучающимся в имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования по очной форме обучения, 
совмещающим учебу с работой).

Также существует ряд иных гарантий и компенсаций 
для работников:

– успешно обучающихся по заочной форме обучения 
в имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных учреждениях высшего профессионального об-
разования, один раз в учебном году работодатель опла-
чивает проезд к месту нахождения соответствующего 
учебного заведения и обратно;

– обучающихся по заочной и очно-заочной (вечерней) 
формам обучения в имеющих государственную аккреди-
тацию образовательных учреждениях высшего професси-
онального образования на период десять учебных месяцев 
перед началом выполнения дипломного проекта (работы) 
или сдачи государственных экзаменов устанавливается по 
их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За 
время освобождения от работы указанным работникам 
выплачивается 50 процентов среднего заработка по ос-
новному месту работы, но не ниже минимального размера 
оплаты труда. По соглашению сторон трудового договора 
сокращение рабочего времени производится путем пре-
доставления работнику одного свободного от работы дня 
в неделю либо сокращения продолжительности рабочего 
дня в течение недели.

документальные основания для предоставления и 
оплаты учебного отпуска (при условиях изложенных 
выше). Основанием для учебного отпуска является 
справка-вызов. Справка-вызов – это «документ, да-
ющей право на предоставление по месту работы дополни-
тельного отпуска и других льгот, связанных с обучением 
в учебном заведении, которое имеет государственную ак-
кредитацию». Форма справки вызова для:

– высших профессиональных учреждений утверждена 
Приказом Минобразования рФ от 13 мая 2003 г. № 2057 
«Об утверждении форм справки-вызова, дающей право 
на предоставление по месту работы дополнительного от-
пуска и других льгот, связанных с обучением в высшем 
учебном заведении, которое имеет государственную ак-
кредитацию»;

– средне-специальных образовательных учреждений 
утверждена Постановлением Правительства рФ от 18 
июля 2008 г. № 543 «Об утверждении Типового поло-
жения об образовательном учреждении среднего профес-
сионального образования (среднем специальном учебном 
заведении)».

Порядок выдачи справок-вызовов четко описан в ло-
кальных нормативных актах учебного заведения. К сожа-
лению, порядок не закреплен законодателями, поэтому 
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существуют некоторые недопонимания, со стороны учеб-
ного заведения, работника и работодателя, касается это, 
прежде всего в выплате работодателем компенсации ра-
ботнику за учебный отпуск (см. далее).

В соответствии со ст. 136 ТК рФ, «оплата отпуска про-
изводится не позднее чем за три дня до его начала», таким 
образом, необходимо понимать, что справка-вызов должна 
быть представлена работодателю как минимум за пять-
семь дней до начало учебной сессии. Так как организация, 
у которой отсутствует касса, либо необходимая сумма, не 
может сразу выплатить «отпускные», то в случае если ра-
ботодатель задержал выплату «отпускных», он несет ма-
териальную ответственность перед работником в размере 
указанном в ст. 236 ТК рФ. При этом обязанность вы-
платы указанной денежной компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины работодателя, т.е. были у работо-
дателя денежные средства в кассе или их вообще не было, 
но если работник вовремя не представил справку-вызов 
работодателю, последний не несет ответственности.

Помимо «справки-вызова», существует «справка-под-
тверждение», которая является подтверждением факта 
присутствия студента в учебном заведении «с … по ...». 
Также «справка-подтверждение» является основанием 
для перерасчета «отпускных», но только в том случае, 
если студент-работник затратил на обучение меньше вре-
мени, чем было указано в «справке-вызове».

Защита трудовых прав. Органом, выполняющим фун-
кции по контролю и надзору в сфере труда, является Фе-
деральная служба по труду и занятости («роструд») [4], 
обратившись в которую (службу), работник может защи-
тить свои права перед работодателем.

В основном с недобросовестными работодателями «бо-
рются рублем». Так в КоАП для работодателей не пред-
ставивших ежегодный дополнительный отпуск (в т.ч. 
учебный отпуск), либо не выплативших «отпускные», 
предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. руб. до 50 тыс. 
руб. [2, ст. 5.27], в зависимости от статуса работодателя 
(ИП, ЮЛ).
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Обследование бюджетов домашних хозяйств: историческая сущность 
и международная практика

Элефтеров Д.П., аспирант
Российский государственный социальный университет

В последние годы интерес к статистике домашних хозяйств заметно возрос. Данные обследований бюд-
жетов домашних хозяйств используются для анализа уровня жизни населения, расчета величины прожи-
точного минимума, построения индекса потребительских цен, составления счетов сектора домашних хо-
зяйств в системе национальных счетов. Достоверность и точность – главное правило этих обследований.

ключевые слова: Домашние хозяйства, выборочное обследование домашних хозяйств, классификатор инди-
видуального потребления домашних хозяйств, задачи обследования домашних хозяйств, интервьюирование.

Домашнее хозяйство (домохозяйство) – это группа 
людей, проживающих в одном жилом помещении или 

его части, совместно обеспечивающих себя пищей и всем 
необходимым для жизни, то есть полностью или частично 
объединяющих и расходующих свои средства. Эти люди 
могут быть связаны отношениями родства или отноше-
ниями, вытекающими из брака, либо быть не родственни-
ками, либо теми и другими. Домохозяйство может состоять 
из одного человека, живущего самостоятельно и обеспе-
чивающего себя пищей и всем необходимым для жизни [4].

Домашние хозяйства выступают одним из важных субъ-
ектов экономической деятельности, от результатов которой 
зависит не только благосостояние отдельной хозяйственной 
единицы, но и всего населения страны в целом. Став круп-
нейшим субъектом экономики наряду с коммерческими 
предприятиями и государством, домашние хозяйства учас-
твуют во всех экономических процессах. Глубокий эконо-
мический кризис и как следствие этого – тяжелое мате-
риальное положение большей части населения приводят к 
активной деятельности домашнего хозяйства.
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регулярное проведение обследований бюджетов до-
машних хозяйств было организовано на основании поста-
новления Совета министров СССр от 3 ноября 1951 года 
№ 4354 «Об улучшении статистики бюджетов рабочих, 
служащих и колхозников».

Начиная с 1952 года обследования проводились в 29 
тыс. домохозяйств. Для повышения репрезентативности 
и достоверности сеть расширялась в 1969 году – до 32,9 
тыс. домохозяйств и в 1988 году – до 48,6 тыс. домохо-
зяйств. расширение сети каждый раз предполагало не 
только увеличение объема выборки, но и включение в об-
следование новых социально-экономических групп на-
селения. Начиная с 1988 года, обследованием были 
охвачены все отрасли экономики страны, кроме того, об-
следовались домохозяйства пенсионеров, не имеющие в 
своем составе трудоспособных.

В настоящее время выборочное обследование бюд-
жетов домашних хозяйств проводится во всех субъектах 
рФ, охватывает 49,2 тыс. домохозяйств ежеквартально и 
строится на принципе их добровольного участия.

Данные, получаемые на основе обследований бюджетов 
домашних хозяйств имеют широкий и постоянно увеличи-
вающийся диапазон видов использования. По своему ха-
рактеру обследование является многоцелевым, а его ос-
новные задачи были изначально определены как изучение 
уровня материального благосостояния населения.

В настоящее время основными задачами обследования 
определены:

а) получение весовых показателей для построения ин-
декса потребительских цен;

б) получение данных о денежных расходах и потреб-
лении различных по уровню благосостояния и социально-
экономическим характеристикам групп домохозяйств, 
источниках и структуре потребления ими пищевых про-
дуктов; о распределении доходов и оценки на их основе 
уровня бедности населения;

в) обеспечение данных для составления счетов сектора 
домашних хозяйств в системе национальных счетов;

В 1999 г. Госкомстатом россии была разработана и ут-
верждена Программа по реформированию обследований 
домашних хозяйств, целью которой признана необходи-
мость улучшения качества данных по итогам обследования 
бюджетов домашних хозяйств с точки зрения критериев: 
(1) повышения их точности на стадии сбора и обработки, 
(2) расширения состава наблюдаемых показателей на 
стадии подготовки планов и программ обследований и (3) 
достижения более эффективной и своевременной формы 
разработки и представления итогов обследования.

В соответствии с намеченным планом мероприятий в 
2000г. был выполнен ряд принципиально новых работ, на 
основе которых разработана новая версия программы об-
следований бюджетов домашних хозяйств.

В качестве основы для расширения программы были 
выбраны рекомендации Евростата по гармонизации ме-
тодологических принципов проведения бюджетных об-
следований в странах-членах ЕС [12]. Содержащаяся в 

них гармонизированная система выходных показателей и 
учетных признаков была тщательным образом проанали-
зирована с точки зрения целей и задач бюджетного обсле-
дования, возможности использования итоговых данных 
наряду с аналогичными показателями в отраслях соци-
ально-экономической статистики и общей перспективы 
развития обследований населения в рамках государс-
твенной статистики.

Дальнейшее совершенствование программы обсле-
дования должно быть направлено на получение, наряду 
с показателями, характеризующими в основном сово-
купное потребление домохозяйств, более детальных клю-
чевых социально-экономических характеристик по лицам, 
входящим в домашние хозяйства. Кроме того, выявились 
проблемы, связанные с неполнотой регистрации и недос-
товерностью получаемых от домохозяйств сведений, уст-
ранение которых также потребовало расширения состава 
наблюдаемых в ходе обследования показателей. Выбор 
обоснованного подхода по расширению программы обсле-
дования был связан с поиском эффективных способов уре-
гулирования между составом и количеством наблюдаемых 
переменных, возможностями получения надежных данных 
от населения и потребностями основных пользователей.

разработка и внедрение в статистическую практику 
Классификатора индивидуального потребления по целям 
(КИПЦ-ДХ) явилась одним из важных этапов реформи-
рования бюджетного обследования.

Целью разработки КИПЦ-ДХ является создание стан-
дартного средства сбора, обработки и представления ста-
тистической информации в соответствии с методологией 
Системы национальных счетов российской Федерации 
(СНС рФ) и рекомендациями по гармонизации бюд-
жетных обследований домашних хозяйств Европейской 
статистической комиссии (Евростат, 1997).

Основными задачами разработки КИПЦ-ДХ являются:
– развитие и совершенствование стандартизации в 

сфере учета объемов потребления домашними хозяйс-
твами различных видов товаров и услуг;

– кодирование информации в автоматизированных 
системах и базах данных;

– сопоставимость статистических данных на нацио-
нальном и международном уровнях;

– актуализация направлений потребления домашних 
хозяйств в новых социально-экономических условиях;

– обеспечение системного подхода при изучении спроса 
домашних хозяйств на отдельные группы товаров и услуг, 
зависимости структуры потребления от уровня благосо-
стояния домашних хозяйств.

В основу построения КИПЦ-ДХ положена классифи-
кация индивидуального потребления по целям (КИПЦ) – 
Classification Of Individual Consumption By Purpose 
(COICOP), являющаяся одной из четырех функцио-
нальных классификаций, описанных в Системе Нацио-
нальных Счетов 1993 года.

Для классификатора индивидуального потребления 
домашних хозяйств по целям (КИПЦ-ДХ) принята ие-
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рархическая модель классификации и используется пос-
ледовательный метод кодирования. Кодовое обозначение 
объекта классификации включает 6 цифровых десятичных 
знаков.

Высшие классификационные группировки индивиду-
ального потребления домашних хозяйств по целям обра-
зованы пятью разрядами кодов Классификации индивиду-
ального потребления по целям (КИПЦ) – Classification 
Of Individual Consumption By Purpose (COICOP). Нацио-
нальная специфика потребления домашних хозяйств учи-
тывается на уровне шестого разряда кода.

Внедрение КИПЦ-ДХ обеспечило сопоставимость по-
лучаемой статистической информации на национальном и 
международном уровнях, а также позволило повысить ка-
чество получаемой исходной информации, служащей ос-
новой для получения весовых показателей при расчете 
индекса потребительских цен.

Начиная с 1997г. главной особенностью программы 
бюджетного обследования является новый перечень 
учетных признаков, сориентированный на получение на-
иболее полных данных о составе расходов и объемах лич-
ного потребления домохозяйств. Основываясь на том, что 
расходы могли быть произведены домохозяйством только 
за счет полученных им доходов и привлеченных средств 
в виде займов, кредитов и собственных сбережений, от-
сутствие прямых вопросов о доходах домохозяйств вос-
полняется расчетным методом.

Сбор информации по обследованию бюджетов до-
машних хозяйств основывается на непосредственном оп-
росе (интервьюировании) членов домашних хозяйств и 
ведения домашними хозяйствами записей о текущих рас-
ходах на потребление

В обследовании задействовано около 1700 интер-
вьюеров в 88 субъектах российской Федерации. Интер-
вьюеры являются штатными работниками территори-
альных органов Госкомстата россии.

Обследование проводится непрерывно в течение ка-
лендарного года. Итоги обследования разрабатываются 
ежеквартально и в целом за год.

Вплоть до 1997 года домохозяйства непрерывно в те-
чение года вели записи своих доходов, расходов и безде-
нежных поступлений продуктов питания в специальных 
бланках – вспомогательных записях. Задачей интервью-
еров являлось кодирование и группировка произведенных 
домохозяйством расходов с переносом результатов обоб-
щения в специальный формуляр «Бюджет домохозяйства» 
и подведением баланса между доходами и расходами домо-
хозяйства. В случае небалансировки этих двух составля-
ющих бюджета домохозяйства, интервьюер в ходе допол-
нительной беседы обязан был выяснить пропущенные в 
записях домохозяйства статьи доходов или расходов.

Начиная с 1997 года, с целью снижения трудоемкости 
ведения домохозяйствами записей своих расходов и в со-
ответствии с рекомендациями Евростата был изменен по-
рядок регистрации данных за счет введения различных по 
полноте и охвату процедур сбора информации.

 реализация программы обследования в настоящее 
время осуществляется посредством ведения следующих 
форм обследования:

а) Дневник домохозяйства, в котором домохозяйства 
ведут краткосрочные (в течение двух недель) подробные 
записи о своих ежедневных расходах в течение 14 дней.

б) Журнал домохозяйства, где домохозяйства записы-
вают только расходы на покупку непродовольственных 
товаров и оплату услуг в течение оставшихся дней периода 
обследования (квартала)

в) Квартальный опросный лист домохозяйства, по ко-
торому интервьюером по завершении квартальный цикл 
обследования проводит опрос по ограниченному кругу по-
казателей, в основном по тем, которые позволяют уточ-
нить общую сумму денежных расходов, а также получить 
дополнительную информацию о составе домохозяйства, 
занятости его членов и получаемых ими льготах и дота-
циях в денежной и натуральной форме.

г) Годовой опросный лист домохозяйства, по которому 
по завершению года интервьюером проводится опрос до-
мохозяйства по вопросам, касающимся уровня образо-
вания членов домохозяйств, жилищным условиям и на-
личию скота в подсобных хозяйствах.

В зависимости от состава изучаемых показателей уста-
новлены следующие процедуры сбора данных:

• каждое из обследуемых домашних хозяйств в течение 
двух недель ведет дневниковые записи которые представ-
ляют собой подробный ежедневный учет всех денежных 
расходов: на покупку продуктов питания, непродовольс-
твенных товаров, оплату услуг, уплату налогов, штрафов, 
различных сборов, алиментов, помощь малоимущим, де-
ньги, отданные безвозмездно, в долг или в счет погашения 
долга, арендные платежи и т.п. В дневниковых записях 
также фиксируется количество потребленных продуктов 
питания без оплаты (за счет поступлений продукции собс-
твенного производства, подарков, безвозмездной помощи 
из других источников) и количество продуктов питания, 
оплаченных, но не предназначенных для потребления чле-
нами домашнего хозяйства. Дополнительно в дневниковых 
записях ежедневно фиксируются расходы на питание вне 
дома (кафе, столовые, рестораны, уличные киоски и т.д.);

•  все остальное время, свободное от дневниковых за-
писей, домашнее хозяйство ведет журнальные записи, ко-
торые представляют собой учет всех денежных расходов 
за исключением средств, потраченных на питание, алко-
голь и табак.

• по окончании квартала осуществляется опрос всех 
членов домашних хозяйств, подлежащих обследованию, 
по программе ежеквартального опроса, которая охва-
тывает демографические характеристики, сферу прило-
жения труда и доступ к системе социальной защиты каж-
дого из членов домашнего хозяйства;

• по завершению годичного цикла проведения обсле-
дования проводится годовой опрос домашних хозяйств. 
Программа годового опроса включает в себя сбор данных 
об уровне образования членов домохозяйств, жилищных 
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условиях домохозяйств, наличии в домохозяйствах пред-
метов длительного пользования и времени их приобре-
тения, наличии скота в личных подсобных хозяйствах, 
производственной деятельности домашних хозяйств, а 
также о запасах отдельных групп продовольственных то-
варов в домохозяйствах по состоянию на конец года.

Процедура сбора данных по дневниковым и жур-
нальным обследованиям организована на принципах ро-
тации домашних хозяйств в пределах одного участка на-
блюдения.

В этих целях совокупность домашних хозяйств, обсле-
дуемых каждым интервьюером, подразделяется на три 
типические непересекающиеся подгруппы. Группиро-
вочным признаком для формирования ротационных групп 
является размер домохозяйства.

Процедура обследования обеспечивает порядок, в со-
ответствии с которым каждая из групп домашних хозяйств 
в течение месяца попадает под разные типы сбора данных: 
ведение 2-х недельных дневниковых записей, 2-х неде-
льных или месячных журнальных записей.

Итоги обследования разрабатываются в целом по рос-
сийской Федерации и по регионам, включенным в план 
обследования, ежеквартально ив целом за год в следу-
ющих разрезах:

(1) по географическому признаку, определяемому на 
основании адресной части форм обследования:

• домохозяйства, проживающие в городской мест-
ности;

• домохозяйства, проживающие в сельской местности.
(2) по форме количественного выражения разрабаты-

ваемых показателей:
• в среднем на 100 членов домохозяйств - рассчи-

тываются делением абсолютных данных на взвешенное 
число наличных членов домашнего хозяйства, определя-
емое на основе данных квартальной регистрации числа 
лиц, проживающих в домохозяйстве; 

• в среднем на 100 домохозяйств - рассчитываются 
делением абсолютных данных на взвешенное число до-
машних хозяйств, принимающих участие в обследовании 
в течение учетного периода;

• относительные данные - приводятся в процентах и 
рассчитываются из абсолютных данных.

(3) в группировках по ряду социально-экономических 
признаков:

(3.1) по составу домохозяйств:
(а) По числу совместно 
проживающих лиц

(б) По числу детей в воз-
расте до 16 лет

 из 1 лица  с 1 ребенком
 из 2 лиц  с 2 детьми
 из 3 лиц  с 3 детьми
 из 4 лиц  с 4 и более детьми
 из 5 и более лиц
(3.2) по уровню благосостояния домохозяйств
Для построения группировок в зависимости от уровня 

благосостояния используется метод ранжирования ин-
дивидуальных бюджетов домашних хозяйств по возрас-

танию среднедушевого значения признака, положенного 
в основу оценки благосостояния – денежные доходы, де-
нежные расходы, валовые доходы, располагаемые ре-
сурсы. С использованием этого метода обследуемые до-
мохозяйства и население в них группируются:

– по децильным (10-процентным) группам обследуе-
мого населения;

– по интервальному ряду распределения домохозяйств 
(населения) в зависимости от уровня благосостояния;

При построении группировок по децильным группам 
применяется порядок, в соответствии с которым взве-
шенные данные по числу лиц в домохозяйствах ранжи-
руются по мере возрастания среднедушевых показателей 
благосостояния и суммируются нарастающим итогом с 
получением общего числа обследуемого населения. Эта 
численность принимается за 100%. Сумма всех домохо-
зяйств, где сосредоточено по 10% от общего числа об-
следуемого населения, относится к соответствующей де-
цильной группе населения, распределенного по мере 
роста показателей благосостояния. Формирование де-
цильных групп производится раздельно по городскому и 
сельскому населению. В целом по всему населению отде-
льного региона и россии производится суммировка в пре-
делах каждой децильной группы.

При построении группировок по интервальному ряду 
применяется порядок, в соответствии с которым данные 
по числу лиц ранжируются по мере возрастания показа-
телей уровня благосостояния и суммируются в границах 
интервального ряда.

Систематически проводятся рабочие встречи с зару-
бежными специалистами по вопросам совершенство-
вания обследований доходов, расходов и потребления до-
машних хозяйств.

В результате рабочей встречи специалистов Управ-
ления статистики уровня жизни Госкомстата россии и 
специалистов Департамента социальной статистики ЦСУ 
республики Польша в 2002 году стороны имели возмож-
ность обменяться опытом по проведению обследования 
доходов, расходов и потребления домашних хозяйств в 
российской Федерации и республике Польша, опреде-
лить общие подходы, проблемы и особенности прове-
дения бюджетного обследования в каждой стране [6].

Одно из самых приоритетных направлений сотрудни-
чества – это изучение опыта польских коллег по созданию 
Центра организации статистических обследований в г. 
Лодзь, на который возложена основная часть работ по ор-
ганизации всех обследований домашних хозяйств на по-
левом уровне, включая создание корпуса квалифициро-
ванных интервьюеров, рационально используемых при 
проведении различного рода обследований домохозяйств, 
осуществление различных видов обучающих и контроли-
рующих мероприятий.

Еще одним перспективным направлением может слу-
жить использование опыта ЦСУ республики Польша при 
проведении Управлением статистики уровня жизни и об-
следований населения работ по совершенствованию про-



162 «Молодой учёный»  .  № 2 (25)   .  Том I  .  Февраль, 2011  г.

граммы обследования бюджетов домашних хозяйств с 
учетом тех требований, которые выдвигаются Евростатом 
для создания гармонизированной системы показателей, 
характеризующих уровень жизни населения.

С 15 по 18 сентября 2009 г. в г. Париж (Франция) со-
стоялась рабочая встреча специалистов росстата по озна-
комлению с программой ADP, основанной на применении 
международных стандартов распространения микро-
данных по итогам обследования домашних хозяйств.

Целью рабочей встречи являлось ознакомление с 
международными стандартами по сбору, архивации и 
распространению статистических данных; изучение тех-
нического, финансового и юридического обеспечения 
распространения информации. В рамках встречи предус-
матривалось изучение возможностей программы ADP, 
основанной на применении международных стандартов 
распространения микроданных, изучение формата DDI, 
применяемого при описании метаданных, ознаком-
ление с функциональными возможностями програм-
много обеспечения для распространения микроданных. 
В цели командировки входило обсуждение вопросов по 
приведению метаданных статистических показателей 
росстата в соответствие с международными стандар-
тами и возможного использования программы ADP для 
распространения микроданных по итогам обследования 
бюджетов домашних хозяйств [7].

Специалисты росстата во время рабочей встречи со 
специалистами Консорциума «Партнерство в области ста-
тистики для развития в 21 столетии» (PARIS21) ознако-
мились с принципами действия комплексной программы 
Международной сети обследований домашних хозяйств 
(IHSN – International Household Survey Netvork) и Ус-

коренного сбора и обработки данных (ADP – Accelerated 
Data Program). Специалисты росстата ознакомились с 
функциональными возможностями программного обес-
печения Microdata Management Toolkit (Инструмен-
тарий для управления микроданными) и CD-ROM Builder, 
предназначенного для распространения и хранения ин-
формации. Большое внимание в процессе встречи было 
уделено изучению международного стандарта DDI, при-
меняемого при описании метаданных.

Была достигнута договоренность, в случае заинтересо-
ванности росстатом в применении международных стан-
дартов при распространении данных, о проведении обу-
чения специалистами Консорциума по использованию 
формата DDI и CD-ROM Builder, входящих в состав про-
граммного обеспечения Microdata Management Toolkit, и 
о техническом и информационном содействии.

На перспективу основным направлением развития 
программы бюджетных обследований должно стать со-
вершенствование программы обследования для расши-
рения сферы применения его результатов в соответствии 
с задачами по развитию СНС и статистики уровня жизни 
населения. В этих целях необходимо повысить уровень 
точности данных по структуре потребительских рас-
ходов для расчета индексов потребительских цен на реги-
ональном уровне и расширить перечень товаров и услуг 
при разработке регистрируемых домашними хозяйствами 
расходов на конкретные цели на основе принципиально 
нового метода автокодирования данных. Необходимо 
также расширить состав учетных признаков для более 
полного отражения затрат домашних хозяйств на произ-
водственную деятельность, а также показателей накоп-
ленного имущества.
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Ф И Л О С О Ф И Я

Философия физики и химии
Березовчук А.В., преподаватель; Старшов М.А., Шантроха А.В.

Не отбросив все полулжи, которыми для по-
нятности облекают полуистины, нельзя 
войти в науку, нельзя дойти до целой истины.

Герцен А.И.

Историю теоретической химии с полным основанием 
можно назвать историей безумных теорий. Вспомним, 

например, доклад тогда еще начинающего молодого уче-
ного А. М. Бутлерова на съезде европейских врачей и ес-
тествоиспытателей в немецком городе Шпейере, там он 
высказал идею о химическом строении, сродстве между 
атомами, но серьезных доводов в пользу существования 
атомов еще не было [1]. Некоторые химики даже не хо-
тели верить в их бытие, например, французский химик 
Сент-Клер Девилль не доверял Авогадро. Активным про-
тивником в Германии был Г. Кольбе, в Англии – химик-
органик райт. Словом, будь Бутлеров настоящим после-
довательным «классиком», ему следовало бы полностью 
отказаться от гипотезы об атомах, и уже тем более не рас-
суждать о каких-то связях между ними. Если бы и все его 
современники использовали завет И. Ньютона – «ги-
потез не измышляю», то, кто знает, насколько лет задер-
жалось развитие органической химии. Генуэзский про-
фессор Станислао Канницаро показал разграничения 
понятий «атом» и «молекула». «Безумная» атомисти-
ческая гипотеза все же была признана большинством хи-
миков. С именем Бутлерова связана и еще драматическая 
страница в развитии химии. Во многих учебниках [2] ав-
тором теории таутомерии считают К. Лаара. Правда, в 
отечественной литературе, включая научно-популярную, 
отношение к Лаару резко отрицательное, и наши иссле-
дователи видят в Лааре чуть ли не идейного противника 
Бутлерова.

Дело здесь не только в приоритете, а в том, пожалуй, 
что эти два ученых выдвигали две по существу своему 
разные гипотезы, обычно их считают даже взаимоисклю-
чающими. Вскоре, после своего исторического выступ-
ления в Шпейере, где он изложил основные положения 
теории строения, А. Бутлеров впервые поставил вопрос 
о возможности обратимой изомеризации некоторых ве-
ществ, в частности циановой кислоты. Впоследствии вы-
яснилось, что в этих системах существует сдвинутое влево 
равновесие. В дальнейшем А. Бутлеров развивает пер-
воначальную мысль об обратимой изомеризации. В 1885 
году со статьей: «О возможности нескольких структурных 
формул для одного и того же соединения» выступил Лаар. 

Два ряда производных циановой кислоты он объясняет 
быстрыми внутримолекулярными колебаниями водорода 
между азотом и кислородом, так, что обе формулы циа-
новой кислоты, относятся к одному и тому же веществу 

– это два крайних состояния одной и той же молекулы. 
Случай, когда одному и тому же соединению можно было 
бы приписать одновременно две равноправные формулы, 
Лаар обозначил термином «таутомерия». Следовательно, 
если по А. Бутлерову существует два обратно превращаю-
щихся друг в друга вещества, то для Лаара вещество одно, 
в котором происходит постоянное колебание отдельных 
атомов. Современники не сразу заметили коренное от-
личие между взглядами Бутлерова и Лаара, а быстро при-
жившийся термин «таутомерия», стали употреблять для 
обозначения обратимой изомеризации, т. е. в его совре-
менном смысле.

Вначале сам Лаар считал, что его взгляды в основном 
совпадают с бутлеровскими, но вскоре понял, что они вза-
имно дополняют друг друга. А у химиков гипотеза Лаара 
поддержки не получила, хотя введенный термин «тауто-
мерия» прочно вошел в науку. Напротив, идеи развитие 
Бутлерова привело к созданию классической теории – та-
утомерии. Идея Лаара была опровергнута, а вместе с ней 
на много лет было отброшено и рациональное зерно его 
взглядов. В туманных и необоснованных физических пос-
троениях Лаара содержалась ценная, интуитивная мысль 
о том, что причиной «двойственного реагирования» могут 
быть некие специфические особенности исходной моле-
кулы, не укладывающиеся в рамки классической струк-
турной теории. И только, в первой половине XX века была 
показана возможность двух рядов производных и без об-
ратимой изомеризации.

развитием идеи Лаара на электронном уровне явля-
ется теория электронной таутомерии, основной пункт в 
которой – предположение реального во времени сущес-
твования предельных структур, очень быстро превраща-
ющихся одна в другую. Конечно, сейчас речь идет о быс-
трой эмиграции электронов между атомами, тогда, как по 
мнению Лаара, так себя вел только водород. На всесо-
юзном совещании советских химиков в 1952 г. обсужда-
лись проблемы химического строения молекул, а об элек-
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тронной таутомерии никто не хотел и слышать. Сейчас это 
слово уже не вызывает былых эмоций и часто встречается 
в книгах, статьях [3].

Принято считать, что каждая наука строится на про-
чном и основательном фундаменте, а дело каждого нового 
поколения – возведение очередного этажа. На самом 
деле, это далеко не так. Более того, именно в фундаменте 
науки часто обнаруживаются серьезные недоделки, и воз-
никает необходимость существенной перестройки ос-
новных представлений. Исследования, направленные на 
совершенствование этих представлений и называют фун-
даментальными, а не из-за их объема, а именно – за на-
правленность [4].

Есть категория открытий, где решающую роль играет 
уже не железная логика и точный расчет, а интуиция. В 
таких случаях особенно важное значение приобретают 
личные качества ученого. Один из наиболее авторитетных 
химиков рубежа XIX–XX веков В. Оствальд выделил два 
типа ученых по стилю мышления и психологическому 
складу: классики и романтики. «Классики» признают 
наукой только установление связей между непосредс-
твенно измеряемыми величинами, что нельзя наблюдать 
в опыте. Для ученых этого типа как бы не существует и уж 
во всяком случае, не может быть включено в логическую 
цепь научное рассуждение. «романтики» ищут начало на-
учного открытия не в результатах лабораторных опытов, а 
в ярких вспышках воображения. Истинный ученый творит 
так же, как истинный поэт – не по заметкам, накопив-
шимся на письменном столе, а по творческому чутью, 
по какому-то внутреннему озарению. И сами открытия 
можно разделить на два типа: во-первых, в ходе накоп-
ления новых фактов настает такой момент, когда с по-
мощью логического рассуждения из их совокупности вы-
водится новое положение, носящее характер закона. Это 
качественный скачок в познании мира, открывающий 
новую главу в истории той или иной науки. Неизбежность 
такого открытия вполне очевидна, на долю случая оста-
ются только детали. Понятно, что открытия такого рода 
зачастую делаются независимо и практически одновре-

менно двумя учеными или группами исследователей, в ре-
зультате тщательного и строгого анализа накопленных 
сведений. Этот метод исследования носит название – де-
дукция. Второй случай – сложнее: имеющихся данных 
явно не достаточно для создания цельной картины, а мно-
жество разрозненных фактов не укладывается в систему.

«Белые пятна» и отсутствие некоторых звеньев можно 
преодолеть не дополнительными фактами, а фантазией 
ученого, опирающегося на интуицию и весь свой пред-
шествующий опыт. Выдвигается гипотеза, которую не-
льзя получить строго логически, при этом часто говорят 
об озарении, если, конечно же гипотеза впоследствии 
оправдывается. Это так называемые синтетические от-
крытия, результат получен за счет синтеза логики и фан-
тазии. Такой метод научного мышления – индукция [5]. 
Надо разрешить теоретику фантазировать, ибо иной до-
роги к цели для него вообще нет – писал Эйнштейн [6], а 
Л. де Бройль добавил свое слово на эту тему: «Индукция, 
основанная на воображении и интуиции, позволяет осу-
ществить великие завоевания мысли, она лежит в основе 
всех истинных достижений науки».

По мнению Канницаро, «прогресс науки состоит 
именно в изобретении гипотез, предугадывании законов 
и причин известных следствий». К синтетическим от-
крытиям предрасположены главным образом «роман-
тики» в силу особенности характера и стиля мышления. 
Физика рубежа XIX–XX веков переживала трудный пе-
риод. Кризис физических теорий существенно связан с 
философскими взглядами некоторых крупных физиков, 
например, Эрнста Маха. Выход из кризиса был найден с 
помощью смелых гипотез, поначалу казавшихся фантас-
тическими. Это, во-первых, квантовая гипотеза Макса 
Планка, замечательно красивая теория атома Нильса 
Бора, глубокий пересмотр классических взглядов, со-
вершенный Эйнштейном. Именно эти события в науке 
привлекли талантливую молодежь. В данной статье мы 
провели экскурс в историю науки, в частности, химии и 
физики. Мы видим, что путь в науку тернистый, трудный, 
но увлекательный.
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Слова – понятия – термины
Василенко Л.Н., аспирант

Уральский государственный университет

Аннотация
На современном пути развития речевой культуры обозначилась проблема отрицания терминологии. Вве-

дение терминов всегда обуславливается необходимостью точного обозначения особенно в научном языке, 
которому не хватает понятийного содержания обыденного языка. Распространённые жалобы на неудов-
летворительное использование терминологии связаны с тем, что многим мешает устаревшее: рассматри-
ваем значение слов, забывая о понятийных дефинициях, определяющих основные признаки, составляющие 
содержание того или иного понятия. Терминологические несовершенства – это результат не владения по-
нятийной базой или, как принято говорить, «понятийным аппаратом». На практике процесс этот оказы-
вается сложным, причём в нём уже совершенно явно наметились следующие неблагоприятные тенденции: 
когда несостоятелен понятийный аппарат, тогда мы слышим не контекстное употребление терминов; при 
не контекстном употреблении нередко утрачиваются точность, однозначность понятийной дефиниции 
термина. Ограничение употребления терминов может быть тогда, когда они нам известны, а их можно 
не употреблять, когда это необходимо?.. Не употребляют, когда несостоятельная понятийная база. По-
нятно, что термины как понятийные образования можно не употреблять, если нет в этом необходимости, 
если естественный язык справляется с понятийным содержанием, что в научном языке бывает редко. По-
этому, и это видно из источников, в исследовании смысла следует рассматривать не значение слова, а по-
нятийную дефиницию, так как слова чаще всего бывают многозначными, потому что являются лишь фи-
зической оболочкой передачи содержания. Рассматривая смысл, необходимо остановиться и на вопросе 
заимствования терминов из наук различных направлений. Роль такого рода заимствований очень велика, 
так как позволяет устанавливать общение между представителями разных специальностей. При заимс-
твовании термина другим направлением нередко утрачиваются его важные свойства, и он возвращается 
к первому направлению обменивающихся сторон в повреждённом виде, потому что входил в определённую 
внеконтекстную понятийную систему.

Summary
The modern development of the speech culture has brought out the problem of terminology denial. Involvement of 

terms is always stipulated by the necessity to determine them precisely in the scientific language, which, in turn, has 
a lack of the definition content relating to the ordinary language. The old stimulate many complaints for the unsatis-
factory usage of terminology: words are envisaged without indications making up the contents of terms. Terminology 
imperfections are followed by using non-good conceptual basis (or conceptual apparatus, as it is frequently used). In 
practice this process looks as being complicated and is obviously absorbed with unfavorable tendencies. An insolvent 
conceptual apparatus entails a non-context use of terms, which, in turn, gives birth to a lack of exactness and mono se-
mantics within the content definition of terms. Limitation of the terminology can de used in case of knowing certain def-
initions of terms but the latter are often brought into existence beyond well-grounded frameworks following imperfec-
tion of the conceptual basis. It is clear that terms, as conceptual formations, can be ignored only under the conditions 
of successful regulation of the contents by the ordinary language but this can de rarely stimulated by the scientific lan-
guage. Therefore, investigation of the scientific sense is worth examining on the basis of the conceptual definition but 
not of the word itself due to frequent poly semantics of the latter. In fact, the word itself seems to be a physical casing of 
transition of the contents. While figuring out the sense, it is necessary to bell on the issue of adopting definitions from 
different spheres. The role of these adoptions is extremely important because this enables to regulate contacts between 
represent at of different specialties. Under adoption of the term comes by a different sphere, pivotal virtues of the former 
seem to be lost, and the term comes back being extensively damaged due to its involvement into the non-context defi-
nition system.

До сих пор наиболее острым и спорным вопросом ос-
таётся рассмотрение лексического значения слов, 

что является актуальной проблемой во всех сферах язы-
ково-речевой деятельности, как в историческом, так и 
современном исследовании. Существует несколько точек 
зрения на предмет рассмотрения теории значения. В 
данной статье «Слова – понятия – термины» рассмат-

ривается эволюция подхода, переход с лингвистической 
проблемы в сферу логико-философской направленности. 
Именно сложность вопроса заставляет нас рассматри-
вать с точки зрения тех авторов, теории которых иногда 
идут вразрез с традиционным толкованием значения слов. 
Уместным будет привести высказывание Н.И. Костома-
рова из предисловия к одному из трудов В.В. Виноградова, 
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который говорит, что «…неоднородность прослеживается 
в основе типологии лексических значений у Виноградова» 
[2,35]. Неоднородность типологии лексических значений 
только утверждает несовершенство процедуры лексичес-
кого анализа из-за отсутствия критериев, по которым был 
бы создан анализирующий механизм для каждого слова. 
Отсюда вытекает, что «…значение слова – это только не-
который мыслительный конструкт – набор смыслов, ко-
торый можно передать с помощью конкретного звучания» 
[2, 21], потому что слово – физическая оболочка, содер-
жащая понятийную дефиницию.

Некоторые современные лингвисты, пользующиеся 
устоявшейся теорией лексических значений слова, не 
приемлют никаких других мнений на этот счёт. Н.И. Кос-
томаров типологию лексичеcких значений В.В. Виног-
радова не называет лексическим анализом, а только по-
пыткой классифицировать, что также, по его мнению, 
было очень трудно сделать ещё потому, что каждое слово 
по-разному осмысляется субъектами, значит, важна по-
нятийная дефиниция, или понятийное содер-
жание как смысловой код. В труде «Лексикология и 
лексикография» В.В. Виноградова утверждается, что «…в 
языковой системе смысловая сущность слова не исчерпы-
вается свойственными ему значениями, потому как отра-
зить богатство смысловых оттенков сложно» [3,165], по-
этому «…внутреннее своеобразие лексических значений 
до сих пор не определено» [2,166]. Всё это происходит по-
тому, что рассматриваем значение слов, а не понятийную 
дефиницию, что, действительно, является своеобразным 
кодом в общении между субъектами в передаче смысла. В 
многовековом существовании различных профессий язык 
и речь являются определяющими факторами общения. 
В античную эпоху задачи изучения языка отсутствовали, 
речевые конструкции (силлогизмы, апории) были лишь 
орудием философствования античных мудрецов. В эпоху 
стоицизма произошёл переворот в древнегреческом ми-
ровоззрении. Он привёл к изучению этимологии – кри-
тике обозначения вещей, содержание которых закреп-
лялось в понятиях осмысления вещей, в их реальных 
понятийных связях в процессе денотации, фиксирую-
щейся в физической оболочке слов, о чём говорится и в 
труде И.М. Троцкого «Античные теории языка и стиля» 
[15]. В.Канке в «Философии» утверждает, что «…слова 
обладают смыслом только в контексте» – это происходит 
тогда, когда смысл слова приобретает значение для субъ-
екта» [6, 15], о чём говорит и Н.Мулуд [8, 325].

Именно отсюда обретают свои очертания смысловые 
критерии, которые являются совокупностью наиболее 
пригодных «правильных» понятийных образований или, 
по С.И.Ожегову, «предпочитаемых смыслов» [11, 15]. 
Это говорит о том, что имеющиеся в языке «имена» свя-
заны с именем вещи. Ибо, только получив имя, вещь при-
обретает понятийную реальность, как в Библии: Бог Ягве 
подводит к Адаму каждое животное, и кем Адам его на-
зовёт, это и есть его имя: поскольку имя при обозначении 
принадлежит той или иной вещи (существу). Для архаи-

ческого мышления нет надобности соотносить имена к 
какой-либо другой сфере, отличной от сферы бытия. По-
этому мы и сейчас выделяем содержание названия той 
или иной вещи, соотнося её название с процессом дено-
тации (означения), определяя понятийную дефиницию. 
Учитывая мнение некоторых учёных, можно сказать, что 
слово – это физический сосуд, содержащий понятийную 
дефиницию, а значение слова – заявленный субъектом, 

– контекст при «установлении его содержания» [13, 206]. 
По мнению В.В. Колесова, слова имеют различные зна-
чения [17, 106]. М.И.Троцкий считает, что слово – «фи-
зический звучащий сосуд». Строение слова, его соче-
таемость с другими словами отражают значение вещей 
в понятийной сущности имени. Метод этимологизиро-
вания, которым занимались стоики, – метод истолко-
вания «имени», рождение его понятийной сути, что было 
приоритетным в языковой теории стоиков, проверяющих 
точность этимона при начальном процессе обозначения 
вещи. Этимон – гр. etymon истина – первоначальная 
(смысловая) форма, его исходный или основной вид, мыс-
лимый как исконный [13, 769]. В.В. Колесов считает, 
что очень трудно разграничить слова без их понятийной 
сущности. Например: образ ׳икона׳ и производные об-
разник – место, где стоят иконы; образница – киот 
и т.д., а тем более образ – ׳ вид чего-либо׳ – значения 
для русского языка вторичные, как образец – ׳тип׳ – ׳ 
разновидность чего-либо.׳ Первое пришло из церковно-
славянского, второе – из современного литературного 
языка. Такой вывод подтверждается фактами вторичной 
номинации с помощью той же производящей основы. На-
пример, значение слова ׳образчик׳имеет значение вида. 
Но, как мы можем различить, что это вид, а не церковный 
образ (лик святого)? В.И. Даль различает о´браз и обра´з: 
«о´браз – вид, внешность, фигура, очертание (в чертах 
или плоскостях); подобие предмета, изображение вещи» 
и «ора´з – образец – вещь подлинная, снимок с неё, вещь, 
служащая мерилом для оценки ей подобных», другими 
словами – модель, имеющая понятийные признаки, опре-
деляющиеся в категориях. Исследуя трактовку В.И. Даля, 
мы пришли к выводу, что, действительно, значение 
слова – это закреплённый смысл в физической оболочке 
слова. Н. Мулуд считает, что семантическое значение 
слова – это просто понятие, значит, семантика и есть зна-
чение того или иного смысла, исходя из контекстного его 
употребления субъектом [8], тогда ׳образец׳ будет поня-
тием вида, а ׳образа׳ – лики святых. Прошедшие через 
трактовку стилистические достоинства, оба слова имеют 
единый этимон, так как образованы от одного понятия 
«образ», различая их понятийные признаки – символы: 
 .не о´бразы мн) ׳образа׳ вид, модель, тогда как –׳образ׳
ч.) – лики святых, проявление духовного смысла, выра-
жение сущности. У Кирилла Туровского (XVII в.) Иисус 
имеет лик, похожий на человека. Внешнее изображение 
Иисуса становится символом. И на картине средневеко-
вого итальянского художника Дж.Беллини «Иисус, под-
держиваемый ангелами». После снятия с креста Бог 

Философия
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изображён человеком. Его Лик, действительно, есть лицо 
человека. раны кровоточат, что является символами ра-
неного человека. Кирилл Туровский считает, что изоб-
ражение и есть внешнее проявление содержания вещи – 
понятийные признаки – символы. Такова исходная точка 
семантического развития и слова «образъ». Конечно, 
можно показать противоположное значение образа лику, 
несмотря на близость значения в нашем сознании.

Столкновение смыслов может происходить при оце-
ночной характеристике, например, лик используется в 
высоком стиле. Образ – свободен от такой характерис-
тики. Значит, образе´ц – понятие вида, а образа´ – лики 
святых. Прошедшие через трактовку стилистического до-
стоинства, оба слова имеют единый этимон, так как об-
разованы от одного понятия «образ», различая их качес-
твенную сторону: образ – вид, модель, тогда как образа 
(лики) святых как проявление духовного смысла, а не по-
добия. Нельзя не прислушаться к мнению В.В. Коле-
сова, который считает, что слова – это те же символы, 
включающие в себя понятийный свод. Так, почему бы 
нам ни рассматривать понятия, а ни слова? Тогда струк-
турным компонентом будет понятие. Тем более что струк-
тура предложения, определяющаяся свойствами и значе-
ниями составляющих её слов, лишена самостоятельного 
определяющего значения, поэтому мы постоянно обраща-
емся к понятиям, но только не хотим признать их апри-
орность. Ведь и необходимые смысловые отношения при 
согласовании, управлении (однородные/неоднородные) 
определяются понятийной составляющей, исходя из кон-
текста мысли субъекта, а не пространного значения слова. 
Спорным является и современная теория смысловых ком-
понентов при структурировании предложений, которая 
(понятно) утверждает субъект и предикат, но отвергает 
значение коннататирующих (второстепенных) членов 
предложения, например, определение, которое может 
быть в передаче смысла определяющим фактором, на-
пример: «тяжёлая» (радиационная) вода; кипячёная 
вода; бирюзовая вода; талая вода и т.д., где роль пре-
диката-двигателя главного смысла отводится определе-
ниям, так как они в данном случае несут главную смыс-
ловую нагрузку, а неизменным остаётся S – «вода», пока 
не исследуем её химический состав.

По мнению грамматиков, определение не может яв-
ляться главным носителем смысла, т.е. главным членом 
предложения. Мы на основе теории Дж. Остина попы-
таемся развенчать эту теорию. Дж. Остин в своём труде 
«Значение слова» демонстрирует высказывание «Кошка 
на коврике, но я этому не верю», призывая нас постичь ис-
тину, употребив точный смысловой компонент. Это выра-
женное мнение, как он считает, является высказыванием 
и требует доказательства. Какие структурные компоненты 
нам следует употребить, чтобы убедить Дж.Остина? Ко-
нечно, понятия, которые доказали бы, что, действительно, 
кошка есть на коврике, и этому следует верить (мы не 
берём в учёт теорию Конфуция). По нашему мнению, это 
высказывание состоит из эллиптического предложения, в 

котором отсутствуют главные смысловые компоненты – 
глаголы, например, «сидит», «спит» или «лежит». Чтобы 
сделать данное высказывание более определённым, то 
есть дать субъекту определение, после слова «кошка» 
поставим тире – этот знак препинания заменит логи-
ческую связку «есть», что значит, «существует» (сущес-
твительное). Данный пропущенный компонент придаст 
выражению настоящее время, подчеркнёт очевидное при-
сутствие субъекта («кошки»). Указывая на предикат в 
виде любого глагола, субъект приобретает контекст ис-
тинного присутствия, а за счёт этого проявится главный 
смысл: «кошка есть, поэтому следует верить». Если идти 
дальше, то можно дать субъекту и определение как про-
верочные смысловые компоненты – «чёрная большая». 
Присутствие неоднородных прилагательных, определя-
ющих субъект («кошку»), даёт нам (по логике вещей) 
право судить, какой он? Если мы видим, какой он, значит, 
он есть, а иначе, откуда бы мы это узнали? Следовательно, 
«Кошка чёрная большая лежит на коврике, и этому надо 
верить». Данная форма изложения не позволяет нам ши-
роко рассматривать проблему значения слов и дефи-
ницию понятий. Следует сказать, что человечество долго 
устанавливало закономерности: в поиске смысла в ан-
тичные времена люди занимались обозначением вещей, 
стоики совершенствовали этимологию при их наимено-
вании. Первой понятийной мыслительной формой, на-
пример, в эпоху Средневековья были идеи. И Ю.С. Сте-
панов средневековую эпоху вообще называет периодом 
«Зарождения идей» [7, 176]. Переходя к рассмотрению 
средневекового периода в оценке понятийной сущности, 
необходимо уточнить, что контекст для этих исследо-
ваний задаёт обращение уже не к обозначению вещей, а 
к идеям [9, 406], исходя из их понятийной данности. По-
нятие «идея» [<гр. idea, образ] в Словаре иностранных 
слов трактуется как «первообраз бытия», как некое «…ду-
ховное первоначало, существующее вне времени и про-
странства и составляющее его первооснову» [13, 239]. 
Философский словарь понятие «идея» рассматривает 
как философский термин, обозначающий «смысл», тесно 
связанный с категориями мышления и бытия. В этих трак-
товках прочитывается общее для неё определение – идеи 
есть понятийные образования, выраженные смысловыми 
конструкциями-предложениями. Но, как было сказано 
нами выше, и, как утверждается в «Истории лингвисти-
ческих учений» изучение языка и в данный период не было 
самоцелью, а было лишь необходимым условием прояс-
нения мысли, воплощённой в идею, в том числе теоидею 
[5, 227].

Если средневековая идея – это символ бытия, то 
пафос Средневековья заключался в символах Бога [4, 
406]. (Словарь иностранных слов символы трактует как 
смысловые образы, образования, несущие в себе идеи 
[13, 590]). И П.П.Гайденко отмечает, что для средних 
веков изначальна была идея как понятийное образование, 
и отождествление вещей, которые воплощались в пред-
ложениях как самых оптимальных смысловых формах 
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для передачи смысла [12, 194]. Наш исторический ком-
ментарий говорит о необходимости рассмотрения поня-
тийных дефиниций, соотнося их с понятийными катего-
риями бытия и мышления. Уже средневековые учёные 
рассматривали значение не слов, а значение отдельных 
смысловых компонентов, составляющих предложения, 
учитывая контекст с мыслью высказывания субъекта. 
Если для лингвистов привычным является толкование: 
«…семантика – это значение слова» [18, 6], то логики-
семантики, начиная с Петра Испанского – Иоанна XX 
(1210–1277), семантику рассматривают как контекс-
тный смысл. В.Канке в выше названном труде пишет, что 
слова обладают смыслом (или имеют значение) только 
в контексте с мыслью субъекта. В.В. Налимов в труде 
«Вероятностная модель языка» предложил объяснять 
значение через значение смысловых компонентов, а не 
отдельных слов, при которых, как он считает, может про-
исходить подмена понятий. По мнению Л.В. Шустровой, 
«Алогизм есть сопоставление несопоставимых понятий» 
[18, 47]. В данном суждении учёный подтверждает нашу 
мысль о том, что изначально следует сопоставлять по-
нятия, а не просто рассматривать значение слов, которые, 
как было сказано выше, многозначны. По-разному трак-
туется и понятие. Например, в Философском словаре по-
нятие считают одной из форм отражения мира в мыш-
лении [16, 282]. С помощью этой формы мышления 
познаётся сущность явлений, процессов, признаков су-
ществования. Здесь же классифицируются и категории 
понятий. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова понятие рас-
сматривают как логически оформленную общую мысль о 
классе предметов и явлений [10, 561], а термин, по их же 
определению, – «…это название определённого понятия 
при обозначении вещей» [10, 795]. По словам логиков, 
термин не имеет эквивалента. В термине в обобщённом 
виде может быть заключена дефиниция нескольких по-
нятий, например: «дихотомия» – термин, состоящий из 
двух понятий: dicha – делю на две части + tomё – се-
чение [13, 224]. Можно ли употребить в высказывании: 
«…дихотомическое рассечение сложных лингвистических 
структур»? Думается, что нет, так как сам термин «ди-
хотомия» предполагает «деление на две части». Слияние 
дефиниций мы можем наблюдать в труде С.С. Степанова 
«Методы и принципы современной лингвистики» [14, 11].

распространённые жалобы на неудовлетворительное 
использование терминологии в высказываниях отмеча-
ется у О.С. Ахмановой. Учёный считает, что «…особенно 
лингвистическая терминология крайне не упорядочена 
и непоследовательна» [1, 6]. В Словаре иностранных 
слов понятию «термин» даётся следующее определение: 
термин от лат. terminus – предел, смысловая граница 
точно обозначающего понятия [14, 636]. Термин – одно-
значное слово, фиксирующее определённое понятие или 
несколько понятий, не имеющее эквивалента. Так, не-
льзя ли сразу говорить о понятийных дефинициях, а не о 
лексическом значении слова? Из выше сказанного видно, 
что слова мечены клеймом неточности, многозначности. 

Введение термина всегда обусловлено необходимостью 
точного, однозначного обозначения, особенно в науках, 
для которых в обыденной речи нет соответствующего по-
нятийного содержания, если следовать точности, как по-
нятийной печати. Термины лишены эмоциональной ок-
рашенности, оценочных характеристик, они следуют 
строгой регламентации в обозначении определённых по-
нятий. Нельзя сказать, что введение термина нами в вы-
сказывание всегда соответствует контексту, для этого 
требуется терминологическое совершенствование. Огра-
ничение терминов может быть тогда, когда они нам из-
вестны. Их можно не употреблять, если нет в этом не-
обходимости, но можно ли не употреблять, когда это 
необходимо? Не употребляют, когда несостоятелен по-
нятийный аппарат, а отсюда мы иногда встречаем и не 
контекстное употребление терминологии. В разделе тер-
минологии необходимо остановиться на вопросе заимс-
твования терминов из других наук. роль заимствований 
из других наук очень велика – в установлении общения 
между представителями разных направлений» [1, 8]. Од-
нако на практике процесс этот оказывается сложным, 
причём в нём уже совершенно явно наметились следу-
ющие неблагоприятные тенденции: при заимствовании 
термина другим направлением нередко утрачиваются его 
важные свойства, и он возвращается к первому направ-
лению обменивающихся сторон в повреждённом виде: 
нередко такой термин как смысловой компонент утра-
чивает однозначность и точность, которыми он обладал 
ранее, – всё это потому, что он входил в определённую 
внеконтекстную систему.

Есть профессии, для которых сознательное овладение 
понятийным аппаратом и терминологией особенно важно. 
Уместным ли будет журналистское высказывание: «Ин-
формационное пространство – это территория, арена…». 
Даже в геополитическом контексте называть про-
странство «территорией», «ареной» мы не должны, так 
как эти понятия имеют конкретные ограничения, по-
тому что сами имеют единицу измерения, а значит, кон-
кретную категорию, а «пространство» – абстрактное по-
нятие, как и «бесконечность», которые не имеют границ 
измерения. Значит, «информационное пространство» 
имеет категорию абстрактности – эфирное пространство 
(эфир как пятый элемент). И прав тот, кто называет ин-
формационное пространство «эфирным». Говоря о тер-
минах и понятиях, необходимо учитывать их различие. 
Терминология – система понятий, закреплённых в сло-
весном выражении того или иного смыслового образа в 
словесной оболочке того или иного смыслового значения 
предмета, вещи, из обозначения которой собственно и 
началось понятийное содержание – дефиниция при ин-
терпретации элементов предметной области. О.С. Ахма-
нова утверждает, что понятие по определению шире, чем 
термин, потому что «…терминология извлекается, как ме-
талл из руды, из всей совокупности понятийной массы» 
[1, 6]. различие в именах есть различие вещей, их смысла, 
сходство и близость которых опасна (думается, учёный 
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имеет в виду синонимы, омонимы, антонимы, паронимы), 
особенно физическое восприятие слова, без понятий-
ного определения. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать следующий вывод: понятия – это «руда», из ко-
торой извлекаются термины, которые удерживают логи-
чески строгую понятийную дефиницию.
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К вопросу о нравственном сознании и его роли в поведении героя
Замилова Р., соискатель

АН Республики Узбекистан, Институт философии и права имени И.М. Муминова

Героическое как одна из форм социальной деятель-
ности, нравственное отношение людей к обществу, 

к конкретным явлениям, событиям, это понятие всегда 
привлекало внимание философов, психологов, исто-
риков. Как показывают результаты специальных иссле-
дований, отдельный человек или группа людей, а также 
народ в целом могут жертвовать собой или чем-то, что яв-
ляется для них очень ценным. Но что движет человеком, 
народа к подвигу, как они жертвуют собой или чем-то до-
рогим, как внутренние механизмы действуют на его пос-
тупки, поведение? Какова роль нравственного сознания в 
героическом?

Нравственное сознание – это всегда отражение объ-
ективных взаимоотношений, социальной действитель-
ности. Именно через социальную действительность объ-
ективного мира человек определяет своё социальную 
сущность, свой духовно-нравственный мир. «При этом 
мир этот, – писал ещё Гегель, – находящийся вне чело-
века, имеет свои нити в нём, так что то, что человек дейс-
твительно есть для себя, состоит из них, так что, пос-
кольку эти внешние моменты исчезают, отмирает и сам 
человек» [1].

Нравственное сознание предписывает людям опре-
делённые поступки в качестве их долга и социальной от-
ветственности. Не само по себе нравственное сознание, а 
именно человеческий долг и социальная ответственность 
показывает, как человек понимает смысл своей жизни, 
каких идеалов он придерживается, для чего или для кого 
он готов пожертвовать собой. В моральных представле-
ниях общественная необходимость, исторические потреб-
ности человечества, народа, нации выражаются в особой 
форме – в виде идеи о должном. Это моральная форма 
осознания людьми общественной необходимости получает 
и специфически нравственное обоснование. Поступки 
должны совершаться постольку, поскольку они представ-
ляют собой благо, добро, предпочтительны перед всеми 
другими возможными поступками. Таким образом, нравс-
твенное сознание рассматривает явления и человеческие 
поступки, поведения не с точки зрения их причинной обус-
ловленности, а с точки зрения их достоинства, ценности, 
полезности людям и обществу [2].

Долг – «это превращение требования нравственности, 
в равной мере относящегося ко всем людям, в личную за-
дачу данного конкретного лица, сформулированную при-
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менительно к его положению и ситуации, в которой он 
находится в данный момент. Долг исходит не из благожела-
тельности, а из воли – утверждал И.Кант. «Моим долгом, – 
писал он, – не может ничего, что основывается не на моей 
воле…» [3] «Долг же – это принуждение: или я должен за-
ставлять себя сам, или же меня принуждают другие» [4].

Герой – это человек долга. Он совершает подвиг и из 
благожелательности людям и из «принуждения», т.е. осоз-
нания необходимости. Осознание общественной необходи-
мости заставляет его идти защищать родину, рискуя своей 
жизнью, один нападает на вооружённого бандита, выносит 
беспомощного слабого человека, детей из горящего дома, 
выступает против несправедливости, угнетателей и тирана. 
Общественный долг заставляет его уважать права других. 
«Наш долг состоит в том, – писал И.Кант, – чтобы глу-
боко уважать право других и как святыню ценить его. Во 
всём мире нет ничего более святого, чем право других 
людей. Оно неприкосновенно и нерушимо. Проклятие 
тому, кто ущемляет право других и топчет его ногами!» [5].

По утверждению И.Канта, человек обладает инстин-
ктом доброты, а не справедливости. Соблюдение права 
других исходит из принципа справедливости. Вообще 
было бы лучше, если уважение права других исходило 
из инстинкта доброты, однако в жизни случается совсем 
противоположное. Поэтому философ приводит очень 
поучительный пример. «Можно стать сопричастным, – 
пишет И.Кант, – ко всеобщей несправедливости даже 
тогда, когда человек соответственно гражданским за-
конам и положениям не совершает ничего несправедли-
вого. Когда кто-либо делает добро терпящему бедствие, 
то этим самым ничего не дарит ему, а лишь возвращает 
то, что ранее помог отнять у него из-за всеобщей неспра-
ведливости. Если бы никто не захотел присваивать тебе 
благ жизни более, чем другой, то не существовало бы ни 
бедных, ни богатых. Поэтому сами действия доброты – это 
действия, совершаемые по обязанности и долгу и проис-
текающие из права других» [6]. «Следовательно, все мо-
ралисты и учителя должны на столько, насколько это воз-
можно представлять действия из доброты, как действия по 
долгу, и сводить их к праву» [7].

Всё это наводит на мысль, что героическое можно со-
вершить по доброте и по долгу, но оно не должно ущем-
лять прав человека. Доброта, долг, права человека в ге-
роическом поступке не разделимы; там, где нарушаются 
права человека, не может быть и речи о доброте и о долге, 

а где нет доброты и долга, это, естественно, приводит к иг-
норированию права других. Осознание единства этих па-
радигм – непременное условие не только героического, 
но и любого нравственного поступка, построения гуман-
ного общества и демократического правового государства. 
Значит, нравственное сознание включает в себя не только 
доброту, чувство долга, а также соблюдение права че-
ловека. С концептуальной точки зрения обеспечение 
единства этих парадигм составляет сущность героического 
поведения. Игнорирование одного из них приводит к нару-
шению единства этих парадигм, и, таким образом, если за-
бывается доброта, героическое превращается в зло, если 
оно не опирается на чувство долга героическое предстанет 
как эгоистическое стремление или самореклама, а если иг-
норируются права человека, героическое оценивается как 
антисоциальное явление. Поэтому, по нашему мнению, 
когда речь идёт о героизме или героическом необходимо 
исходить из единства парадигм – доброты, чувства долга и 
соблюдения права человека. Такое единство обеспечива-
ется не само собой, а нравственным принципом, который 
называется моральной ответственностью. Без такой мо-
ральной ответственности нет не только единства доброты, 
чувства долга и соблюдение прав человека, но также геро-
ического поступка, героизма.

В абстрактном определении моральная ответствен-
ность человека есть ответственность за выбор формы по-
ведения и социальной деятельности. Поведение героя, 
героические поступки человека определяются обще-
ственной необходимостью, поэтому характеризуются не 
только индивидуальным выбором формы деятельности, но 
и соответствием этой формы деятельности общественным 
требованиям, социальной нужде. Однако при оценке кон-
кретного поведения личности это общее положение всегда 
нуждается в конкретизации потому, что социальное пове-
дение не всегда адекватно отражает общественные пот-
ребности. Поэтому героическое не спонтанное и сугубо 
личностное явление, оно должно соответствовать соци-
альной нужде, интересам конкретной среды и конкретных 
людей. Осознание этих требований есть сущность нравс-
твенного сознания. Исходя из этого этико-философского 
понимания, можно утверждать, что героическое есть не 
спонтанное и сугубо личностное явление, а поступок, со-
ответствующий социальной потребности, интересам кон-
кретной среды и конкретных людей, происходящее из 
нравственного сознания.
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Ф И Л О Л О Г И Я

Культурно-историческая и языковая ситуация татарского литературного языка 
конца XIX – начала XX вв.

Абдулхаков Р.Р., кандидат филологических наук, старший преподаватель
Российский исламский институт (г. Казань)

Конец XIX – начала XX вв. является особенно сложным 
периодом в развитии не только национального 

самосознания, общественно-эстетической мысли, 
истории, литературы татарского народа [13, с. 212], 
но и его литературного языка, потому что являлся пе-
реходным этапом «...от старотатарского тюрки к 
новотатарскому национальному литературному языку» 
[8, с. 164]. В этот период тесно переплелись веками 
продолжающиеся письменно-традиционные нормы 
классического старотатарского языка и общеразговорные 
формы татарского народа. Однако это соотношение 
разговорного татарского и письменного тюрки, как 
двух форм старотатарского состояния, было известно 
с XIII – XIV веков [8, с.29]. Тем не менее в отличие от 
других этапов классического старотатарского языка 
в конце XIX – начале XX вв. данное соотношение 
заметно дифференцируется. Одни просветители все свои 
произведения писали специально для татарского читателя 
и употребляли, в основном, татарско-общеразговорные 
нормы (К. Насыйри, Г. Фаизхан, Г. Ильяси, 
Я. Емельянов, Ф. Халиди, Г. Камал – классики-поэты 
и прозаики татарского народа). Другие пользовались 
общеразговорными формами не только татар, но и 
башкир, казахов (А. Уразаев-Кормаши, М. Акмулла 
и др.). Третьи авторы отдельные свои произведения 
посвящали татарскому читателю и употребляли народно-
разговорные формы (публицистика Г. Чокрыя, романы 
З. Бигиева, дидактические брошюры р. Фахрутдинова, 
повести Ф. Карими, рассказ С. Максуди и др.). Другие свои 
произведения те же авторы писали для общетюркского 
читателя и пользовались, в основном, письменно-
традиционными нормами (рассказ М. Акъегет-заде 
(Акджигита), публицистика З.Бигиева, публицистика и 
научные труды Ф. Карими, повести и научные труды р. 
Фахрутдинова и др.), на основе взаимодействия которых 
создавалась своеобразная структурно-функциональная 
вариативность татарского литературного языка конца 
XIX – начала XX вв. [10, с. 59–66].

Эпоха образования национального литературного 
языка является новым этапом в развитии литературного 
языка. Этот процесс тесно связан с процессом формиро-
вания татарской буржуазной нации, который охватывает 
вторую половину XIX и начало XX веков. [3, с. 21].

В это время наряду с сопоставительным изуче-
нием русского (С. Хальфин и др.), в середине XIX 
века татарский язык одним из первых среди тюркских 
языков начинает изучаться и в аспекте употребления 
(М. Иванов, С. Кукляшев, К. Насыри, Н. Катанов и 
др.). В практическом плане во многих жанрах и стилях 
продолжала соблюдаться установившаяся традиция 
письма: на всех уровнях языка (фонетика, морфология, 
лексика) наблюдалась вариативность норм. [1, с.11].

По мнению академика М.И. Махмутова, история 
развития всех литературных языков связана с такими 
объективными явлениями, как заимствование иноязычной 
лексики. Это же относится и к развитию татарского 
литературного языка. В большом пласте иноязычных 
заимствований определенное место занимают 
слова и словосочетания, пришедшие из арабского и 
персидского языков. Этот слой заимствований имеет 
свою многовековую историю. Он встречается не только 
в литературном, но и в разговорном языках татарского 
населения, воспринимающего эту лексику как свою 
собственную. [4, с. 8]. Другой исследователь отмечает, 
что закреплению арабских слов в словарном составе 
татарского языка способствовало проникновение в XVIII–
XIX веках из Средней Азии и Турции суфийской поэзии 
и художественной литературы, пропитанной арабско-
персидскими элементами. Эта литература оказала сильное 
воздействие на развитие письменного литературного 
языка того времени [7, с.18].

На рубеже XIX–XX веков проблема общетюркского 
языка была актуальной и для многих тюркских народов.

Единственным проводником письменных традиций 
тюрко-татарского языка была газета «Тарджиман» 
(«Переводчик»), (1883–1918), отмечает Л. И. Гимадеева. 
Следовательно, газета «Тарджиман» служила всему 
тюркскому миру. Через газету «Тарджиман» ее редактор, 
общественный деятель И.Гаспринский, проводил 
концепцию общетюркского литературного языка и 
предлагал называть его «урта лисан» («средний язык»). 
Под понятием общетюркского литературного языка 
подразумевается язык, доступный всем тюркским народам. 
И. Гаспринский надеется объединить тюркские народы 
под лозунгом «Единство языка, мысли и действия». По 
мнению И. Гаспринского, единый литературный язык 
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оберегает народ от дискриминации. Идея единого языка 
И. Гаспринского не отрицает значения отдельных наци-
ональных языков. Он придерживается мнения, что ре-
бенок первоначальные знания и воспитание должен полу-
чить на своем родном языке. Единый язык нужен для того, 
чтобы служить общим интересам, целям и задачам своего 
народа. Тем не менее, главной идеей газеты «Тарджиман» 
остается ознакомление читателей с актуальными пробле-
мами просветительского дела и уважительного взаимоот-
ношения русских и татар. Газета являлась своеобразной 
ареной идейной борьбы, средством пропаганды взглядов 
прогрессивных педагогов, общественных деятелей либе-
рального направления, передовых писателей, предста-
вителей искусства и деятелей науки. С появлением боль-
шого количества изданий на разных тюркских языках 
уменьшился спрос на выпуск газеты на едином языке. [2, 
с. 7–9].

Идеи И. Гаспринского, который хотел объединить 
общим тюркским литературным языком весь тюркский 
мир, находят сильный резонанс в среде тюркской мусуль-
манской интеллигенции россии. Они оставляют свой от-
печаток и в старотатарском литературном языке. Татар-
ские писатели и просветители, которые хотели, чтобы их 
произведения также читали во всем тюркском мире, пи-
сали на языке, близком к языку газеты «Тарджиман», ко-
торый основывался на новоосманском (турецком) языке. 
Поэтому в старотатарском литературном языке в конце 
XIX века активизируются некоторые огузские элементы, 
ранее появлявшиеся эпизодически, а также утвержда-
ются новые – османо-турецкие. Их можно встретить в 
фонетике, лексике, грамматике и синтаксисе. Вследс-
твие этого на рубеже двух веков формируется новый ва-
риант старотатарского литературного языка, на этот раз 
с сильным преобладанием огузского компонента [11, 
с.11–19].

Как правило, огузские элементы имели место во всех 
стадиях развития старотатарского литературного языка. С 
XVII – XVIII веков в старотатарский литературный язык 
начинается интенсивное проникновение огузского ком-
понента в результате османо-турецкого влияния. Это 
влияние было обусловлено конкретными социально-
историческими предпосылками – активизацией куль-
турно-экономических, а также дипломатических отно-
шений Поволжья с Турцией и Ираном (Азербайджаном) 
[6, с. 156; 9, с. 35].

В конце XIX – начале XX вв. вариант старотатарского 
литературного языка с преобладанием огузского ком-
понента называли по-разному: татарско-турецкий язык, 
язык «Тарджимана», турецко-османский язык.

После революции 1905–1907 гг. османско-турецкое 
влияние на старотатарский язык несколько ослабевает. 
Это объясняется тем, что в 1905 году начинают появ-
ляться десятки печатных изданий на разговорно-татар-
ском языке.

С приобретением возможности издания газет и жур-
налов нужно было определиться, на каком языке писать 

(«Нур». 1905. – № 4). Под термином «язык» подразу-
мевались варианты классического старотатарского языка, 
называемые: а) төрки әдәби тел – тюркский литературный 
язык; б) җәдиди госманлы – джадидо-османский вариант, 
который был близок к газете «Тарджиман»; в) гавами 
тел – вариант письменного языка, который был обо-
гащен общенародными разговорными формами («Нур». – 
1905. – № 4–13, 1906. – № 67 и др.). Дискуссия, ко-
торая началась в газетах «Нур» («Свет»), «Йолдыз» 
(«Звезда»), «Ахбар» («Новости») продолжалась и в жур-
налах «Шура» («Совет»), «Аң» («Сознание») и др. [Ба-
широва 1999, 11]. Так как многие представители татар-
ской интеллигенции (Г.Тукай, Дардманд, Г.Ибрагимов, 
Ф. Амирхан Х. Максуди, Г.Исхаки, Ш.Камал, М.Гафури 
и др.) были против языка газеты «Тарджиман» («Пере-
водчик»), большинство писателей, которые сочиняли 
свои произведения на огузированном варианте старота-
тарского литературного языка, переходят на его общена-
родный разговорный вариант. [1, с. 11].

В конце XIX и в самом начале XX веков влияние турец-
кого языка на татарский литературный язык наблюдается 
во всех жанрах письменной литературы. В то же время пи-
сатели-демократы умело прибегали к турецким словам в 
целях создания сатиры. Они едко высмеивали язык газеты 
«Тарджиман» и ее редактора И.Гаспринского. Татарский 
поэт Г.Тукай утверждал: «По-моему, газета «Тарджиман» 
никакого отношения к нам, татарам, не имеет, язык ее – 
язык крымский – чуждый нашему». [3, с. 23]. Несмотря 
на это, огузированный вариант татарского литератур-
ного языка конца XIX – начала XX веков все же сыграл 
важную роль в истории татарского народа. В эпоху обще-
ственно-экономических преобразований произведения 
видных писателей и просветителей, написанные на этом 
варианте, помогали распространению просветительских 
идей, тем самым он служил обогащению духовной и куль-
турной жизни татарского народа, а также способствовал 
культурному сближению с другими тюркскими народами. 
[5, с. 13].

В ходе полемики в периодических изданиях поднима-
лись и другие вопросы: каким образом отразить на письме 
произношение татарского языка, каким языком (вари-
антом) писать газетные статьи, научные труды, офици-
альные документы, произведения художественной лите-
ратуры. Таким образом, поднимались и требовали ответов 
основные теоретические и практические вопросы татар-
ского национального литературного языка. В это же 
время татарский язык продолжает изучаться и в сопос-
тавительном, и в структурном планах, расширяется изда-
тельская деятельность, издается многочисленная литера-
тура всех жанров и стилей, написанная на трех вариантах 
литературного языка, однако более или менее прибли-
женного к общенародному разговорному языку. Входит 
в оборот термин «урта лисан» («средний язык» ) («Нур» 
(«Свет») – 1906, № 67), [1, с. 10–11].

Как известно, в конце XVIII – начале XIX вв. в татар-
ской общественной мысли формируется просветитель-
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ское движение. Наиболее развитый период татарской 
просветительской мысли приходится на вторую половину 
XIX века и связан с творческой деятельностью известного 
ученого-богослова, философа и историка Ш. Марджани 
(1818–1889), а также с другими виднейшими учеными 
и писателями-просветителями, такими, как К. Насыйри 
(1825–1902), Х. Фаизханов (1828–1866), Г. Фаизханов 
(1850–1910), р. Фахретдинов (1859–1936), А. Мак-
суди (1868–1941), С. Максуди (1878–1957), Ф. Карими 
(1870–1937), М. Акъегетзаде (1864–1923), З. Бигиев 
(1870–1902) и др. рядом с этими именами стоит и имя 
ученого-богослова Мусы Джаруллаха Бигиева (1875–
1949). Татарская общественность впервые услышала го-
лоса этих замечательных просветителей во второй поло-
вине XIX века, они продолжают звучать вплоть и до наших 
дней.

Сторонники просветительства упорно защищали идеи 
гуманизма и свободы личности, требовали коренного пре-
образования существующих общественных отношений, 
подвергли серьезной критике проявления застоя в наци-
ональной жизни, посвятили все свои силы освобождению 
из плена средневековой отсталости, тем самым пропаган-
дировали разум, культуру и науку. [12, с. 49–55].

Во второй половине XIX и начале XX вв. татарские про-
светители К. Насыйри, Х. Фаизханов, Г. Ильяси, З. Би-
гиев, Ф. Халиди и другие сделали очень много для развития 
татарского литературного языка. Следует особо отметить 
исследования К. Насыйри в области языкознания и фоль-
клора. Ему принадлежат оригинальные труды, переводы и 
учебники по многим дисциплинам (математике, биологии, 
географии, истории и др.). [3, с. 22]. Другой ученый–про-
светитель, историк, богослов и общественный деятель р. 
Фахретдинов (1859–1936) в толкованиии положений ша-
риата и хадисов в своем произведении «Джавамигуль-
калим шархе» («Пояснения глубоких по содержанию ха-

дисов») использовал вариант татарского литературного 
языка с преобладанием арабо-персидских заимствований, 
имевших в то время широкое распространение, а также 
общетюркские слова. рядом с этими именами стоит и имя 
ученого-богослова Мусы Джаруллаха Бигиева.

Муса Джаруллах Бигиев, великолепно владевший 
арабским языком, в своих богословских произведениях 
также пользовался татарским литературным языком с 
преобладанием арабо-персидских заимствований. Иссле-
дование текстов произведений Мусы Бигиева является 
первым шагом в процессе изучения синкретизирован-
ного языка на основе 3 вариантов письменных традиций: 
1) тюрко-татарского, 2) джадидо-османского (турецкого), 
3) арабо-персидского. Для своих произведений Муса Би-
гиев выбрал «урта лисан» («средний язык»), который 
считался доступным всем тюркским народам.

При проведении графо-фонетического исследования 
было выявлено, что произведения видного просветителя 
и богослова Мусы Бигиева основаны на старой письмен-
ности – «иске имля» т.е. традиционная орфографическая 
школа основанная на арабской графике, но с использо-
ванием специфических звуков характерных для татарс-
кого языка, где графика наиболее полно отражает фоне-
тическую систему татарского литературного языка конца 
XIX – начала XX вв., когда гласные на письме передава-
лись четырьмя буквами: ا (а, ә – в начале слова), ه (а, ә – 
в конце слова), و (о, ө, у, ү – в разных позициях), ى (и, ы – 
в середине или в конце слова).

Таким образом, для исследования основных сущнос-
тных признаков, которые в совокупности определяют 
природу того или иного изучаемого литературного языка, 
и отдельных его этапов формирования, прежде всего, не-
обходимо исходить из различной степени взаимосвязан-
ности, а именно, литературной нормы и функционально-
стилистической вариативности.
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Проблема причастных образований в юкагирском языке
Атласова Э.С., кандидат филологических наук, доцент

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск)

 Лингвистическими исследованиями юкагирского 
языка занимались В. Иохельсон, Е. Крейнович, Г.Н. 

Курилов, Е.С. Маслова, И.А. Николаева, Е.А. Хелимский. 
В фундаментальном труде В. Иохельсона «Очерк грам-
матики юкагирского языка»(1905г.) автор впервые дает 
краткое систематическое изложение основ морфологии 
колымского диалекта.

Е.А. Крейнович в своей книге «Юкагирский язык» 
[1958: 133] выделяет отдельно утвердительно-субъектное 
спряжение для переходных глаголов которая, характери-
зуется тем, что логическое ударение сосредотачивается 
на субъекте действия. Грамматически это достигается тем, 
что глагол не принимает никаких личных окончаний пере-
ходных глаголов и не имеет препозитивного синтаксичес-
кого показателя мэ. По его мнению, освобожденный от 
всех основных грамматических средств выражения преди-
кативности, глагол в этом случае выступает в качестве по-
бочного второстепенного признака подлежащего, которое 
выражается личным местоимением или именем существи-
тельным. Ниже приведены примеры этого «спряжения».

Аорист (положительное спряжение) единственное 
число: Мэт-эк кэчи-л (я принес); Тэт-эк кэчи-л (ты 
принес); Тудэл кэчи-л (он принес); Множественное 
число: Мит-эк кэчи-л (мы принесли); Тит-эк кэчи-л 
(вы принесли); Титтэл кэчи-ҥу-л ( они принесли).

Будущее время (положительное спряжение) единс-
твенное число: Мэт-эк кэчи-т (я принесу); Тэт-эк 
кэчи-т (ты принесешь); Тудэл кэчи-т (он принесет); 
Множественное число: Мит-эк кэчи-т (мы приносим); 
Тит-эк кэчи-т (вы принесете); Титтэл кэчи-ҥу-т 
(они принесут).

На наш взгляд данные формы не подпадают под по-
нятие спряжение, т.к. глагол не принимает никаких 
личных окончаний. Единственное отличие в формах на-

блюдается лишь для формы 3 лица множественного числа. 
Но, показатель – ҥу- является не личным показателем, а 
показателем множественности субъекта и входит в основу 
глагола. Кроме того, эти формы переводятся как неопре-
деленные формы русского глагола.

Глаголы с этими показателями ведут себя как при-
частия, например, глагол «кэчи-л» надо переводить как 
«принесший».

В юкагирском языке предпочтительно трактовать, что 
эти причастия, образуются как от непереходных, так и от 
переходных глаголов. При непереходных глаголах пред-
ставлен показатель –л. От переходных глаголов при-
частия образуются при помощи показателей –млэ (см. 

–м- 2 глава), -ҥу-млэ (при множественности субъекта 
действия аналогично –ҥу-л), где –м- является показа-
телем переходности. Суффикс –ҥу- в 3 лице множест-
венного числа, который встречается у непереходных и 
переходных глаголов является показателем множествен-
ности субъекта.

Кроме того, Е. Крейнович [1958: 135] выделяет утвер-
дительно-объектную форму спряжения, которая харак-
теризуется тем, что логическим центром предложения 
является прямой объект действия, на нем фиксируется ло-
гическое ударение. Он приводит следующий набор окон-
чаний для настояще-прошедшего времени.

Аорист
Единственное число

Мэт илэмэҥ аимэҥ «я в оленя стрелял»
Тэт илэмэҥ аимэҥ «ты в оленя стрелял»

Тудэл илэмэҥ аимэлэ «он в оленя стрелял»
Множественное число

Мит илэмэҥ аил «мы в оленя стреляли»
Тит илэмэҥ аимк «вы в оленя стреляли»

Титтэл илэмэҥ аимҥумлэ «они в оленя стреляли»

Филология
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Представляется, что данная парадигма спряжения яв-
ляется искусственным образованием. Хорошо отлича-
ются по текстам только формы для 3 лица единственного 
и множественного числа. В последних формах, как уже 
говорилось выше, –ҥу- является показателем множест-
венности субъекта действия. Показатели –мэлэ, -ҥу-млэ 
являются показателями причастий. Получается, что от-
дельного грамматического утвердительно-субъектного 
спряжения глагола не существует, а существуют предло-
жения с причастными оборотами в функции сказуемого.

Формы на –л отмечаются не только для 1 лица мно-
жественного числа, как дает Е.А. Крейнович [1958, 142], 
но и для 1 лица единственного числа: см. Мэтэк кудэд’эл 
«я убил», т.е. в любом случае этот показатель функциони-
рует как для единственного числа, так и для множествен-
ного числа 1 лица. Здесь –л является показателем при-
частия. Кроме того, он используется и для 3 лица, в тексте: 
эчиэн' хадик кудэд’эл? Чэнмуолтаҥ монни: «мэтэк 
кудэд’эл» (с отцом кто вместе убивал? – старший сказал: 
«я вместе убивал»), где кудэд’эл (кто) – это 3 лицо 
единственного числа, а мэтэк кудэд’эл (я убивал)- это 
1 лицо единственного числа, т.е. на –л фигурирует в 1 и 3 
лице единственного числа, 1 лица множественного числа, 
а значит не зависит от лица и числа. Во всех приводимых 
примерах с показателем –л объект отсутствует и пере-
ходный глагол воспринимается как непереходный.

Форма 2 лица множественного числа -мк неотличима 
от обычной формы лица переходного глагола.

Форма –мэҥ в современном языке не отмечаются. В 
любом случае, даже если они присутствовали, то они фун-
кционировали для 1 и 2 лица единственного числа, т.е. не 
зависели от лица. Как уже понятно, для множественного 
числа они не отмечены. Но показатель –млэ, -мэлэ встре-
чается только для 3 лица. Эти показатели дополнительно 
распределены и являются причастными показателями.

Приведем отмеченные примеры и их употребления:
кэчи-нун-мэлэ («принести», «стала приносить» 

5–192) Чирэмэдиэ читкэй көдьэпэк кэчинунмэлэ, 
таат лөгитиэнунум. Тогда птичка стала прино-
сить червей, стала ими кормить.

лэв-нун-мэлэ («съесть», «ел» 2–126) Нододуоэҥ 
нуунунмэлэ, пугилэҥ лэвнунмэлэ. Находил яйца, ел 
листья.

нуу-нун-мэлэ («найти», «обгнаружить», «находил» 
2–126) Нододуоэҥ нуунунмэлэ, пугилэҥ лэвнунмэлэ. 
Находил яйца, ел листья.

анҕи-ну-ҥу-млэ («расчесывать», «расчесывали» 
19–132) Кинт пайпэ, кин мирийэги, монильэги 

анҕинуҥумлэ. Две бабы, две его жены, расчесывали 
[ему] волосы.

виэ-нун-ҥу-млэ («делать», «сделать», «делают» 
6–216) –Нэмэлэҥ муридьэҥол виэнунҥумлэ? Из чего 
делают иголки?

ворпэрис-нун-ҥу-млэ («сторожить», «посылали сто-
рожить» 16–164) Кин вадуд-уок льэҥул, таҥпэк 
ворпэриснунҥумлэ. [С ними] были два мальчика из 
юкагиров, их посылали сторожить.

виэ-ну-ҥу-млэ («делать»/»сделать», «ставят» 
8–336) Хамриипэги йаан нимэлэҥ виэнуҥумлэ. Трое 
его батраков ставят чум.

йуөду-ну-млэ («увидеть», «увидел» 22–190) 
Мирадаҕанэ, пэлдудиэкаанэк каткалэк саалэ 
йуөдунумлэ. Когда так шел, [увидел]: старикашка 
рубил теслом палку.

лэв-ну-ҥу-млэ («съесть», «грызут» 8–356) Мэр 
ичуонааҥа: уон йуопэк лаамэпэ лэвнуҥумлэ. Стали 
смотреть: собаки стали грызть детские головы

мон-нун-ҥу-млэ («называть», «называют» 
6–160) –Эе, тидэҥ моннунҥумлэ хааличэ көдэк, 
таҥунуолльэлдьэк .-Э, ты, оказывается, тот, кого на-
зывают сильным человеком.

кудэрэ-ҥу-тэ-млэ («положить», «положат» 17–188) 
Савалэ кудэрэҥутэмлэ. Постелют шкуру.

мэнчэс-нун-ҥу-млэ («идти куда-либо привезти», 
заставляли ходить 36–136) Эдьилвэй мирийэҕанэ 
лавйэлэ мэнчэснунҥумлэ, элуойисчиинунҥумлэ. Жену 
Эдилвея заставляли ходить за водой, заставляли 
таскать воду.

пунь-ну-льэл-ҥу-млэ («убить», «оказывается уби-
вали» 9–184) О, илэ пуньнульэлҥумлэ, маҕин суку-
нуол. Те [чукчи] забивали оленей на одежду, оказы-
вается.

оҥчи-ну-ҥу-млэ («надеть», «надевали» 8–208) 
Мотинэҥ мараарэлэк, кийуолэр титтэ уйэпэ 
оҥчинуҥумлэ. Две уже оделись, надевали свои 
крылья.

элуойи-счии-нун-ҥу-млэ («таскать», «застав-
ляли таскать» 36–136) Эдьилвэй мирийэҕанэ лавйэлэ 
мэнчэснунҥумлэ, элуойисчиинунҥумлэ. Жену 
Эдилвея заставляли ходить за водой, заставляли 
таскать воду.

Таким образом, показана неправомерность выделения 
утвердительно-субъектной и утвердительно-объектной, 
которые являются формами причастий, не зависящими 
от категории лица. Вопросы их употребления не являются 
вопросами словообразования.
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Структурная организация междометий даргинского языка  
(на материале произведений Ахмедхана Абу-Бакара)

Багандова И.М., соискатель
Дагестанский государственный педагогический университет

С точки зрения структурной организации основные 
типы междометий отличаются друг от друга не только 

интонационно-мелодическими и эмоционально-смысло-
выми, но и грамматическими особенностями. различные 
структурные особенности характерны для междометий, 
обслуживающих различные семантические сферы речи: 
эмоции, эмоциональные оценки, волеизъявления, этикет.

Особенность структурной организации даргинского 
языка такова, что все междометия, согласно этой осо-
бенности, делятся на два разряда: одинарные и повторя-
ющиеся. Эта особенность характерна почти всем дагес-
танским языкам.

К одинарным междометиям относятся такие, как: «эй», 
«жав», «гьари», «гьа», «вари», «валлагь», «гьу», «агь», 
«жей», «вах1», «вав», «йя», «гьара», «х1ера», «г1е», 
«юх» и т.д.

«Гьа, гьанбихъахъира, ишдус ца х1ебла къугъаси аргъ-
лизиб нушачи бак1или дебали хайриласи, адамтазир да-
гьри имц1адареси фотовыставка лебри» «А-а, вспомнил, 
в этом году в один прекрасный весенний день у нас уст-
роили очень плодотворную, ценную для человеческого ра-
зума фотовыставку» [1: 99]. 

«Г1е, гъари, эгер шагьарлизив гьарилли валусира ил 
виалли г1ур царх1ил сай вик1есра мер агара» «Да, но 
если его в городе каждый знает, то какой смысл назы-
ваться другим именем» [1: 99]. 

«Гьу, гьанна, нуша цалис ца далликьянабили диэс ди-
рех1е» «Ну, теперь мы можем подружиться» [1: 98]. 

«Г1е, марлира шанта бурули бирар, дила адавзи хъачи 
кайънира вебк1нира цабагьа сабри или, сенах1енну иличи 
ца кьяркьси т1ябиг1ятла, сунела к1елцада чархла рег1 
хьунул адам къаршириубсири или». «И вправду, люди 
рассказывают, что для моего дяди что жениться, что уме-
реть было равносильно, потому что ему суждено было же-
ниться на женщине крутого нрава и комплекцией в два 
раза больше его» [1: 17]. 

«Агь, жагьдеш, чинаба х1ушала дазу, чинаба х1ушала 
айгъир ругертала дуб, чинара илди ругерта гьалакдирути 
шурми-къаркъуби!» «О, молодость, где границы твои, где 
границы бескрайних лугов твоих, где те камни, что со-
крыты этими лугами!» [1: 93]. 

«Гьа-а, аргъира, аргъира!» – ира нуни дила адавзи 
селичила сайрил гъайик1уси багьурли». «А-а, понял, 
понял! – сказал я, осознав, о чем говорит мой дядя» [1: 23]. 

«Г1е, илди дугьби дурес гьамадли саби, амма хъайчи 
кайэс буресван гьамадли ах1ен». «Да, легко сказать, но 
жениться не так просто, как сказать» [1: 45]. 

К повторяющимся междометиям относятся следующие 
слова: «гьари-гьари», «вари-вари», «гьай-гьай», «вай-

аман», «валлагь-таллагь» и другие.
По такому же принципу делятся междометия в авар-

ском языке [3:147].
«Вари-вари, къянкъ мабялчад, ил х1ед аг1нибиркур 

г1ямрулизиб! – или рурсби г1урра ц1акьли дукар-
бигуб». «Смотри, нос не ломай, он тебе еще пригодится 
в жизни!» – сказав это, девушки опять расхохотались» 
[1: 105]. «Гьай-гьай, илдала вяг1да иличибли таманбиэс 
асубири, эгер илдала гъайлизи клубла ух1на чарухъунси 
Къичи-Къалайчи гъудурх1ейубси виалри». «Жаль! Они 
бы на этом договорились, если бы не Кичи-Калайчи, вер-
нувшийся в клуб, не встрял в их разговор» [1: 15]. 

«Арх1я, гьай-гьай, илцад бахъх1и бяхъянбит1еси х1е-
биалра, чили балусив, се биэс бирарал гьунчиб, ишаб ши-
лизиб бахъ ах1лигу наб». «Ах, да даже если путешествие 
и не продлится так долго, кто знает, что может случиться в 
пути. Здесь в селе так хорошо мне» [1: 44]. 

Обращая внимание на междометие «вай-аман», при-
численное к разряду повторяющихся междометий, необхо-
димо заметить, что сомнения по поводу того, что это пов-
торяющееся междометие очевидны. Но, учитывая то, что 
даргинский язык иногда допускает одновременное употреб-
ление двух междометий похожей семантики, для сконцент-
рированного выражения той или иной степени эмоциональ-
ности, можно смело говорить о междометиях «вай-аман», 
«х1ярай-х1урай», «валлагь-таллагь» как о повторяющихся 
междометиях. Здесь речь идет не о редупликации, а об од-
новременном употреблении двух междометий.

В аварском языке также междометие «вай-аман» при-
водится в разряде повторяющихся междометий. «Вай 
гьуя-гьарай», «вах1 ле», вай зобал-рак1ал» и некоторые 
другие относятся к повторяющимся междометиям по тому 
же принципу, что и междометия даргинского языка. От-
личие в том, что в аварском языке первое междометие 
всегда представлено словом «вай». [2:147].

В даргинском языке «вай-аман» чаще встречается как 
составное междометие, нежели повторяющееся, но и то, и 
другое написание имеют место быть. В произведениях Ах-
медхана Абу-Бакара оно дается как составное, в работах 
профессора Сулейманова А.А., как повторяющееся [4:369]. 

Следующие междометия представляют структурный 
тип ГС: «агь», «огь», «эгь», «эй», «юх», «ягь».

Например: «Агь, хъулки, гьари чардарану гьар сек1ал 
чула лер мерличи кайхьа, гьари» «Ах, ты, воришка, ну-ка, 
быстро вернул все на место» [1:135]. 

«Эгь, ил чимхъа агарси биалри, бек1лизир х1яндешра 
агарти диалри, ца х1ябц1али дус гьат1и лайдак1есра би-
алри, – х1ера, илх1ели ил сунечи сай кьабулирки». «Эх, 
да если бы не было этого живота, если бы не седина в во-
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лосах, да скинуть бы годков тридцать – глядишь, тогда бы 
он был доволен собой» [1: 283]. 

«Эй, кьанти г1ях1ли, набчи дак1ибх1ели, белики, х1у-
шала вайси кьас лебх1ебиэс?» «Эй, поздние гости, может, 
дурные помыслы вас привели ко мне?» [1: 286]. 

«Юх, Чат1ас ну дигахъули уили ах1енра. Илини ну 
гьарли-марли гьая чебушили г1яндикеси агиличи вети-
ахъура…Се бирусира, ягь?» «Ох, не любила меня Чата. 
Она меня до петли доведет… Что же делать, а?» [1:231]. 
«Агь», «огь», «эгь», «юх», «эй», «ягь» относятся к раз-
ряду эмоционных междометий, что ведут свое проис-
хождение от эмоциональных междометий. На это ука-
зывает и структура данных междометий: «гласный + 
согласный». Обладая семантически диффузными функ-
циями, междометия структурного типа ГС передают раз-
личные душевные состояния. Наиболее эмоционально 
окрашенными считаются междометия «агь» и «огь». Эти 
междометия способны выразить целую палитру чувств и 
эмоций, причем, довольно, полярных.

Например: а) радость: «Агь, нушала дурхъал ах1ял, ва-
шигу хьурабара, нушалара х1урмат бара» «Ах, гость наш 
дорогой, окажи честь, зайди в дом» [2: 147]. 

б) раздражение: «Агь, ишди х1яжарти кигьми! – вяв-
бухъи саби цулби кьярждухъахъи бец1, – или хабар та-
манбариб к1иибили». «Ах, эти проклятые бараны! – вос-
кликнул волк, скрипя зубами», – закончил рассказывать 
сказку второй» [1: 225]. 

в) возмущение: «Агь, урезиагар, камсилра ягь агара 
кьалли х1ела, – симкьрик1улри Муъминат къаркъаличи 
карииб». (Ах, бесстыдник, ни капли совести у тебя», – 
всхлыпывала Муъминат, сидя на камне» [1: 435]. Точную 
семантику этих междометий можно определить только с 
учетом интонации, мимики, жестов, контекста или конси-
туации.

Междометие «эгь» употребляется для выражения не-
довольства, разочарования, несбывшихся ожиданий: 
«Эгь, селис г1яг1нилив наб ил гьаррилт1ес, нуни илис 
багьа бедлугасра сари релкъи имц1ара кабухъари, мас 
кабирхьисра, бахьси ах1енну, дила узи Пенжи?» «Эх, да 
нужно мне похищать её! Я лучше заплачу за неё так, что с 
лихвой останется, отдам хороший калым, правда же, брат 
Пенжи?» [1: 294]. 

«Эгь, Кьасум, ца илбислицун бала алавчарли сегъунти 
анц1букьуни кадиркулил». «Эх, Касум, только черт знает, 
какие дела вокруг творятся».

«Эгь, нуни чебиулра, х1у мех1ур уили ах1енри!» «Эх, 
вижу я, что ты не сумасшедший!» [1: 192]. 

«Эгь, пикруми, нушала кьуткьути пикруми т1ут1у-
дара!» «Эх мысли, наши горькие мысли развей!» 

Междометие «эй» – это почти всегда звательная форма, 
что не умаляет его экспрессивности: «Эй, адамти, т1ама-
гьамали мадиркьудая, лех1дилзех1е илини се бурул». «эй, 
люди, не кричите, послушаем, что он скажет». [2: 34]. 

«Эй, нукерти! Ц1ахдешла мугьур сунечиб бихес х1ей-
гуси нушачи даширая! «Эй, слуги! Кто не хочет нести на 
себе клеймо позора, идите к нам!» [2: 21]. 

«Эй, нажас бук1ун, къалабали унза абхьа, яра дял-
чех1е!» «Эй, негодник, чабан, открывай дверь или мы её 
сломаем!» [2: 45]. 

«Эй, х1у ч1ич1а лезмила вег1. Сепайда, гьат1и, някъби 
х1едигьунти диалри, чебиахъаси умх1и чихъали сабил». 
«Эй, ты, у кого змеиный язык. Как жаль, что руки связаны, 
я бы показал тебе, кто из нас ослы». Как видим, и позвать 
можно по-разному [1: 337]. 

Междометие «юх» выражает сомнение, осуждение, 
отрицание, отказ:

а) отрицание: «Юх, юх, дила ах1ял левси ах1ен х1у-
шала шилизив», – или нуни ну сунечи хьуравиэс дигни 
бурес къалабаикира». «Нет, нет, у меня нет знакомых 
в вашем селе», – сказал я, давая понять, что хотел бы, 
чтобы он приютил меня» [1: 208]. 

б) осуждение: «Юх, селис аг1нисив палтар гъяр-
дирес?» «Да, зачем нужно было рвать одежду?» [2: 128]. 

в) уверенность: «Юх, ил сек1ал х1ебирис нуни». «Нет, 
я этого не сделаю» [1: 231]. 

г) решительность: «Юх, ну ил г1ярбук1анничи мешу-
х1еркус». «О, нет, я никогда не буду похож на этого ар-
буклинца» [2: 162]. 

д) сомнение: «Юх, х1ед ил сек1ал гьанаур бургар». 
«Ну нет, вдруг это тебе померещилось» [1: 162]. 

Междометие «ягь» – это вопрос на вопрос, это удив-
ление до крайней степени, это слово, первое попавшееся, 
которым заполняешь паузу, скрываешь смятение, пока 
лихорадочно соображаешь что ответить собеседнику. 
Например: «Ягь!? – тамашаиуб Мирза, амма гьиму-
к1ибси хъа вег1ла х1ер чебаили, бусаг1ят къант1дариб». 
«Что!? – удивился Мирза, но, перехватив взгляд рассер-
женного хозяина, притих» [2: 302]. 

В междометиях данного структурного типа согласный 
элемент, чаще всего, представлен придыхательным ла-
рингальным звонким щелевым гь: «агь», «огь», «эгь», 
«угь». Заднеязычный щелевой согласный хь – «ухь» 
встречается гораздо реже (междометие «ухь» употребля-
ется для выражения усталости).

Большим разнообразием располагают гласные эле-
менты в данном структурном типе. За исключением глас-
ного «и» здесь представлены все гласные звуки даргинс-
кого языка: «агь», «огь», «эгь», «угь», «юх», «ягь».
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Фабула в лирических произведениях
Вельс А.Е., аспирант

Вологодский государственный педагогический университет

До возникновения классов и государства весь период 
первобытного строя являлся бесписьменным. Тем 

не менее, нельзя утверждать, что в данный период не су-
ществовало каких-либо форм поэтического творчества. 
В это древнее время были представления, включавшие 
песни, пляски, действия, которые передавали события 
жизни первобытных людей. Большое значение в пер-
вобытном искусстве играл ритм. ритм формировал ме-
лодию. Мелодия способствовала развитию поэтического 
текста [2, с.76]. «роль последнего вначале следует пред-
положить самою скромною: то были восклицания, выра-
жения эмоций, несколько незначащих, несодержательных 
слов, носителей такта и мелодии. Из этой ячейки содер-
жательный текст развивался в медленном ходе истории» 
[1, с.200–201]. Таким образом, истоки лирики уходят в 
хоровые возгласы, выражавшие различные состояния 
души первобытного человека.

В нашем понимании лирика – это поэзия «я», макси-
мально выражающая собственные переживания отдельной 
личности и раскрывающая движение человеческой души. 
Вследствие этого мы считаем, что в лирике возможно вы-
деление двух тем: темы пейзажной и темы интимной.

Б.В. Томашевский пишет о лирике следующее: «…ли-
рический жанр представлен стихотворными произве-
дениями небольшого размера, без фабулы. Тогда как в 
драме и эпосе произведение развивается в силу того дви-
жения, которое даётся изображаемым действием, в ли-
рике мы встречаем совершенно иной принцип постро-
ения» [3, с.149].

В.Б. Томашевский выделяет основные признаки лири-
ческого произведения:

1) отсутствие фабулы;
2) сочетание мотивов, вызывающее своей художест-

венностью чувство умственного удовлетворения;
3)передача каждого мотива так, чтобы были ясны 

чувства автора по отношению к передаваемому;
4) ритмический (стихотворный язык);
5) небольшой размер произведения;
6) особый характер словесного стиля, приближаю-

щийся к речи человека взволнованного или переживаю-
щего глубокое чувство [3, с.151].

Мы полагаем, что лирические произведения не лишены 
фабулы. Фабула в лирике представлена в иной форме. 
Так, мы выделяем следующие типы фабулы: 1) фабульные 
лирические произведения, здесь мы подразделяем фабулу 
на заимствованную и собственноавторскую; 2) внешне-
бесфабульные лирические произведения; 3) остро фа-
бульные лирические произведения.

В заимствованной фабульной лирике сюжет берётся 
поэтом из произведений прежних эпох, из Библии. На-
пример,

This mighty empire hath but feet of clay:
Of all its ancient chivalry

Our little island is forsaken quite:
Some enemy hath stolen its crown of bay

(Wilde, Theoretikos).

Первая строка стихотворения открывает перед чита-
телем библейскую реминисценцию, которая восходит к 
образу колосса на глиняных ногах, приснившегося асси-
рийскому царю Навуходоносору. Пророк Даниил, при-
званный истолковать этот сон, предсказал скорое раз-
рушение Ассирии. Далее автор применяет данный 
библейский сюжет к событиям, происходившим в его 
родной стране Ирландии – завоевание Ирландии англий-
скими феодалами, неоднократные восстания как ответ на 
колонизаторскую политику англичан.

В рассматриваемом произведении вырисовывается со-
бытийный ряд, свойственный фабульным произведениям: 
завоевание острова, лишение свободы, судьба простого 
народа: ‘and the rude people rage with ignorant cries against 
an heritage of centuries’. На протяжении всего стихотво-
рения автор изливает свои чувства, порождённые вос-
принимаемой действительностью, и делает заключение: 
‘I would stand apart, neither for God, nor for his enemies’. 
Слова и выражения ‘little island’; ‘ancient chivalry’; ‘for-
saken quite’; ‘enemy’; ‘stolen’ передают завоевание ост-
рова англичанами. Содержание стихотворения подтверж-
дается предложениями: ‘Some enemy hath stolen its crown 
of bay’. For this vile traffic-house, where day by day wisdom 
and reverence are sold at mart. Посредством микрообразов: 
«покинутый островок», «пропавшие голоса», метафоры 
‘traffic-house’ передаётся целостное содержание произве-
дения – завоевание Ирландии.

Собственноавторские фабульные лирические произве-
дения представляют собой плод воображения поэта. рас-
смотрим это на примере.

Old Gohn, with white hair,
Does laugh away care,
Sitting under the oak,
Among the old folk.

They laugh at our play,
‘Such, such were the joys

When we all, girls and boys,
In our youth time were seen

On the Echoing Green’.
(Blake, The Echoing Green).

Фабула представлена следующими событиями: си-
дящий старик отдыхает под дубом и наблюдает за мо-
лодым поколением, молодёжь играет и веселится, старик 
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вспоминает свою юность. Сюжет лирического стихотво-
рения представлен во временных изменениях. Изменение 
временных рамок изображается отдыхающим стариком в 
настоящем времени и перенесением его воображения в 
прошлое, что выражено прямой речью. Прямая речь вы-
делена кавычками, употребляется местоимение первого 
лица ‘we’, глаголы стоят в прошедшем времени: ‘were’, 
‘were seen’. В сюжете данного отрывка явно прослежива-
ется изменение обстоятельств жизни лирического героя, 
что соответствует сюжету по определению. «Сюжет – это 
расположение эпизодов и событий в определённом по-
рядке, жизнь героев литературного произведения, изме-
няющаяся в пространстве и времени, в сменяющих друг 
друга обстоятельствах жизни» [2, с.112].

Переходя к рассмотрению внешнебесфабульных ли-
рических произведений, необходимо отметить, что в 
фабульных произведениях сюжет, так или иначе, со-
средотачивает на себе внимание реципиента. Во вне-
шнебесфабульных произведениях на первый план вы-
двигается воссоздание переживаний, раздумий, описание 
природы. рассмотрим это на примере:

Remind me not, remind me not,
Of those beloved, those vanish’d hours

When all my soul was given to thee;
Hours that may never be forgot,

Till time unnerves our vital powers,
And thou and I shall cease to be.

Can I forget – canst thou forgеt,
When playing with thy golden hair,

How quick thy fluttering heart did move?
Oh! By my soul, I see thee yet,

With eyes so languid, breast so fair,
And lips, though silent, breathing love.

When thus reclining on my breast,
Those eyes threw back a glance so sweet.

As half reproach’d yet raised desire,
And still we near and nearer prest,

And still our glowing lips would meet,
As if in kiss to expire.

(Byron, Remind Me Not).

На первом плане стихотворения – воспоминания 
ушедших дней, воспоминания о возлюбленной, воспоми-
нания былого счастья. Казалось бы, событийный ряд от-
сутствует, но фабула сохраняет своё значение. Благодаря 

внешненевыраженной фабуле произведения изобража-
ются чувства лирического героя, даётся ключ к пони-
манию его судьбы, его умонастроения. Сюжет рассмат-
риваемого произведения заключается в следующем: дни 
любви – уход любимой женщины, разлука – вечная лю-
бовь героя до гробовой доски: ‘And sensless as the moulding 
stone which tells that we shall be no more’.

В остро фабульной лирике наблюдается присутствие 
конфликта. Так, в элегии «Опустевшая деревня» Оли-
вера Голдсмита конфликт заключается в крушении патри-
архального уклада Англии. Деревня, описываемая Голд-
смитом, опустела, так как поселяне были выгнаны, а 
деревня стала принадлежать богатому помещику:

But times are altered; trade’s unfeeling train
Usurp the land, and disposses the swain:

Along the lawn, where scattered hamlets rose,
Unwiedly wealth and cumbrous pomp repose;

And every want to opulence allied,
And every pang that folly pays to pride.

Those gentle hours that plenty bade to bloom,
Those calm desires that asked but little room,

Those healthful sports that graced the peaceful scene,
Lived in each look, and brightened all the green;

These, far departing, seek a kind shore,
And rural mirth and manners are no more.

(Goldsmith, The Deserted Village).

В стихотворении выделяется завязка произведения – 
описание жизни трудовой деревни и развязка – опус-
тевшая деревня после выкупа её помещиком. развязка, 
как правило, является свидетельством устранения конф-
ликта. В элегии Голдсмита конфликт неразрешён. Таким 
образом, изменяется не конфликт произведения, а вос-
приятие автором окружающей действительности:

‘A youth of labour with an age of ease;
Who quits a world where strong temptations try,

And, since ‘tis hard to combat, learns to fly!

На протяжении всего стихотворения изображается из-
лияние чувств по поводу происходящих событий: чувств 
грусти, недовольства, неудовлетворённости.

Итак, мы определяем лирику как поэзию «я». Мы по-
лагаем, что лирические произведения не лишены фабулы 
и выделяем: 1) фабульные лирические произведения; 2) 
внешнебесфабульные лирические произведения 3) остро 
фабульные лирические произведения.
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Публицистика XXI века: социально-нравственные, культурные ориентиры 
и формы их выражения в статьях В.Г. Распутина

Власов С.В., аспирант
Московский педагогический государственный университет

 Степень изученности проблемы публицистики – ин-
тересная тема для научного исследования. Художес-

твенная форма с информационным наполнением объеди-
няет в себе одновременно несколько сфер применения. 
Подобная универсальная конструкция может быть объяс-
нена с точки зрения тех задач, для которых она создается. 
Прежде всего это простое изложение сложного, порой 
риторического вопроса, волнующего читателя, побуж-
дение к принятию читателем определенного решения, за-
ложенного автором в журналистском произведении.

Публицистический текст является результатом стра-
тегии убеждения. Публицистика нового времени оцени-
вает процессы изменения общественных ориентиров, на-
родных идей. Этот жанр журналистики определяет основу 
мировоззренческих принципов читателей: «ни одно об-
щество не обходится без идеологии, а публицистика 
и является проводником идеологии в массы» [1, с. 9]. 
Для таких произведений характерна особенная сила вну-
шения, возможная благодаря трем главным свойствам: 
бессознательному отношению к языку у подавляющей 
части аудитории, все еще сильной привычке верить печат-
ному слову и имплицитному убеждению – подведению ад-
ресата к нужному для автора мнению, которое читатель 
выводит самостоятельно.

Публицистическое сообщение – авторское видение 
окружающих событий и явлений из жизни, поданное 
адресату в виде «новости». Информационный повод, от-
раженный в словах журналиста, как правило, приобре-
тает определенную эмоциональную окраску, соответству-
ющую задачам статьи и миропониманию ее автора.

Позиция распутина-публициста достаточно своеоб-
разна, охватывает широкий спектр проблем и способов их 
решения. Отсюда и особый, «прикладной» характер его 
размышлений, раскрывающий новые отношения между 
читателем и его временем.

Любое общегосударственное событие, по мнению рас-
путина, начинается с конкретного человека. Понимание 
индивидуального мира современника в контексте реаль-
ности, – приоритетное направление его публицистики. В 
отдельно выписанной личности читатель видит себя и тех, 
кто составляет его окружение, при этом адресат должен 
сам согласиться с идеей писателя и принять ее.

Наиболее частотные слова из публицистического 
текста переходят в приметы времени, характеризующие 
реальный мир вокруг человека с разных сторон. распутин-
ское слово «власть» стало нарицательным для всего жур-
налистского дискурса писателя. Взятая целиком система 
политического регулирования большой страной получила 
от него страшный диагноз несостоятельности, преврати-

лась в обособленную касту «элиты» (снова нарицательное 
слово!), где нет места народным интересам, и всем правит 
личная выгода. В ряде интервью последнего десяти-
летия Валентин распутин указывает на «реформаторов», 
главных виновников еще одного авторского определения – 
«нового времени», получившего крайне негативную кон-
нотацию. Такие слова-маркеры выстраивают идейную ос-
нову публицистического текста, выявляют крайние формы 
общегосударственного и общенародного состояния.

Клушина Н.И. в своей книге «Стилистика публицисти-
ческого текста» выделяет три типа публицистического по-
вествования: оппозиционный (негативная тональность), 
одобрительный (позитивная тональность), подчеркнуто-
объективный (нейтральная тональность). У распутина 
в подавляющем большинстве выделяют оппозиционный 
стиль. Это открыто выраженное несогласие, основанное 
на личных наблюдениях автора, его знаниях и прогнозах. 
Статьи журналиста дискуссионные, критичные, вызыва-
ющие у читателя сомнение, заставляющие задуматься. 
Писатель старается оперировать фактами, принимая на 
себя ответственность за суждения о современном мире; 
он целенаправленно продолжает излагать свои мысли, 
которые не поддаются временным изменениям.

Социальная оценочность является одним из главных 
качеств публицистического стиля писателя. Он прини-
мает на себя ответственность перед обществом за свой 
выбор и отвечает на вопросы, которые ему задает время. 
Текст в этом случае является проекцией собственных 
убеждений распутина и не может лишь рассказывать, со-
храняя нейтральный тон. «Любой персуазивный (воз-
действующий) тип дискурса не нейтрален» [1, 
с. 115], — отмечает в своей работе Клушина. распутин 
убеждает, постоянно делится мыслями, всегда обраща-
ется к чувствам. Его слог дискуссионен: читатель прини-
мает или отвергает журналистские наблюдения не оста-
ваясь равнодушным.

Необходимо отметить некоторые экстралингвисти-
ческие факторы, которые повлияли на тематику писа-
тельского анализа, приводимого в публицистических ста-
тьях. Прежде всего – это отмена цензуры, не в рамках 
общегосударственных прав и свобод, но в душевном 
складе отдельной личности, снявшей с себя обязательства 
за будущее, начинающей привыкать к примитивному по-
давлению в себе человеческих качеств. Писатель указы-
вает на повсеместную подмену ценностей: то, что раньше 
было недопустимо, превратилось в закономерный факт, 
старые нормы признаны недействительными и даже опас-
ными для «реформ». Информация децентрализована 
и в этом беспорядке добирается до реципиента. распу-
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тина-критика тревожит доступность непроверенного ма-
териала, которым без всяких ограничений оперируют 
средства массовой коммуникации. Вся система журна-
листики представляется ему сильно зависящей от неболь-
шого числа людей, их интересов и мнения. Цензура пере-
стала существовать в человеке, но еще много ее осталось 
вокруг него, – особенной, для кого-то нужной.

Публицистическое наследие распутина можно объ-
единить в одну тему по нескольким лейтмотивам, касаю-
щимся внутренней стороны жизни человека и его роли в 
обществе. Социальная оценочность в этом случае состав-
ляет целый журналистский дискурс.

Критик говорит о слабом влиянии писательского слова 
в наши дни. При этом следует уточнить, что он имеет в 
виду «большие» литературные жанры, а не растиражиро-
ванные скандалы и бесконечное повторение пройденного, 
сделанное ради денег и на один день. Пишущие слишком 
долго не брали во внимание интересы читающих. равно-
душие и близорукость подвели российскую литературу, 
теперь современная письменность отрицает наработанное 
до неё, воспитывает по своему подобию новое поколение 
людей, чужих для своей страны. Они не различают плохое 
и хорошее, не отличают национальное, родное их духу, от 
пришлого, навязанного сверху. «Новописатели» служат 
одной цели — обогащению через порочное, зазывное. 
Отечество неразрывно связано с ответственностью за че-
ловеческую душу, а настоящие писатели всегда были пер-
выми в сложной, но необходимой организации времён, 
их связи, духовного единения. Клушина объясняет новые 
приметы окружающего мира разделением всей инфор-
мации каналов массовой коммуникации на два вида: тер-
минологический (первичная номинация) и метафори-
ческий (вторичная номинация). Внимание современной 
аудитории притупилось, теряет способность выводить из 
первичного текста заложенные в нем глубинные идеи. 
«реформаторство», по распутину, раскрутило время до 
бешеных скоростей, лишенных вдумчивого анализа, все-
цело зависящих от сиюминутной рефлексии.

«Публицистический текст – сложно организо-
ванное произведение, для понимания которого не-
обходимо владеть определенным набором универ-
сальных и этноспецифических пресуппозиций, уметь 
адекватно декодировать текстовую и подтекс-
товую информацию» [1, с. 146], – распутин неслучайно 
обращается к публицистическому стилю: так проще быть 
услышанным, реагируя на новые перемены незамедли-
тельной оценкой. Данный журналистский жанр дает воз-
можность очертить круг обязательных к вниманию про-
блем, определив дальнейшие действия, пути решения. 
«Прикладная» польза таких заметок, интервью, статей 
состоит в четкой ориентации адресанта на определенные 
группы читающей аудитории: не сделанное для всех без-
личное и для продажи, а «целевое», с обозначенным 
смыслом, находящееся в теме происходящего.

В интервью последних лет с Виктором Кожемяко 
(«Доля ты русская», «Исчужили россию», «Чья это 

страна?», «Прилавок культуры» и др.) Валентин рас-
путин с прискорбием обращается к каждому читателю, 
не просит, но требует обратить внимание на окружа-
ющее «безвременье». В своих ответах он не просто кон-
статирует удручающие факты, а предлагает иной путь, 
который, по его словам, у нас еще есть. Понятия «куль-
туры», «времени», «нравственности», «духовного вос-
питания» при этом превращаются в «ключевые слова, 
становясь доминантными обозначениями, создают 
вокруг себя единый смысловой контекст, вовлекая в 
него другие слова, ситуативно ввязанные со словом-
понятием, избранным в качестве ключевого» [1, с. 
46]. «Конечно, срочно нужна государственная поли-
тика спасения литературы и культуры в целом» [2, с. 
29], — государство должно принять на себя мессианскую 
роль спасителя, не отстраняясь от своего народа. Воспи-
тание личности не должно передаваться на поруки рынку, 
где человеческая натура вписана в стандартные условия 
товаро-денежых отношений. распутин утверждает особую 
роль культуры в развитии мировоззрения каждого из нас: 
«Вы правы: культура у нас на два лица. Одно родное, 
отвечающее нашим представлениям о добре и кра-
соте, созывающее наши души на праздник любви и 
братства, целительное, очистительное. И второе – 
самозваное, крикливое, агрессивное, закладывающее 
семена пустоцвета» [2, с. 227]. Только через пра-
вильные примеры можно привить любовь к вечным цен-
ностям. Одним из таких культурных ориентиров является 
публицистика Валентина Григорьевича распутина.

Художник видит в современном искусстве большую 
зависимость от конечного потребителя, который, как 
в магазине, покупает все необходимое. Спрос рождает 
определенное предложение, в которое превратилась наше 
достояние, справедливо отмечает он. Стоит лишь захо-
теть и иметь возможность, тут же будет товар. раньше че-
ловека воспитывали особые нравственные ограничения, 
вписанные в предметы культурного просвещения, теперь 
же каждый устанавливает свои правила, через которые он 
определяет себя и мир вокруг.

Память, Вера, Душа, Язык и Слово – составляющие 
русской духовности, – в центре внимания публициста, 
озабоченного «чужеродным», западным влиянием, лиша-
ющим россию «самопутного» развития, «усредняющим» 
её под западный стандарт.

распутин уверен, что надо укреплять основы культуры, 
иначе они каждый раз будут расшатывать все попытки 
что-то улучшить. Делает он это через метафоричное из-
ложение реальности, которую он видит глубже читателя. 
Выбор определенной метафоры в публицистическом 
тексте определяет с помощью оценочной номинации на-
правление убеждения читателя. Яркие, запоминающиеся, 
«цепляющие» сравнения передают настроение автора, 
точно характеризуют его отношение к предмету разговора. 
Так, он переносит образ поминального обряда на совре-
менную литературу – значительная часть нашей культуры 
превращается в процессию похорон: «Это даже не ли-
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тературный процесс. Это поминки по литературе» 
[2, с. 28]. Культурное должно быть связана с народом, ко-
торый им живет; оно не имеет права обособиться, огра-
ничившись несколькими «удобными» темами. Сейчас же 
«это заемная, безнаравственная, безнациональная 
развлекаловка, бесконечное и бесстыдное шоу во 
время чумы» [2, с. 31], – заключает Валентин распутин. 
Такое искусство не перестает глумиться над всем рус-
ским, нарочито выставляя в дурном свете любое народное 
мнение, любую национальную идею. Снова мы приходим 
к идее публициста, основанной на поиске спасительных 
ориентиров, которые бы перевели внимание обществен-
ности на причины проблем, а не отвлекали бы от их пос-
ледствий.

Публицистика В.Г. распутина – явление культур-
ного, общенационального значения. Как особая твор-
ческая форма освоения действительности она отличается 
ярко выраженной авторской позицией, ориентацией на 
факты, социальной направленностью, гуманистическим 
началом. Как писатель распутин-публицист обращается 
к литературной форме слова, его особому выражению в 
рамках художественного стиля, который лишь подчерки-
вает злободневное, актуальное – информационное со-
ставляющее ядро любого публицистического текста.

Постоянный диалог с читателем, вовлекаемым в мир 
авторских размышлений, выраженное самосознание пуб-
лициста помогают понять и осмыслить всю глубину нравс-
твенно-философских аспектов его творчества.
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Значение языковой природы художественного образа в литературе
Власова Е.С., преподаватель

Сергиево-Посадский киновидеотехнический колледж

При переводе художественного произведения интер-
претатору необходимо воссоздать мир, творимый ху-

дожником, увидеть всё, что лежит на поверхности про-
изведения и в его глубине. Из определения искусства 
как мышления образами, можно сделать вывод, что об-
разы художественной литературы, в отличие от образов 
других искусств, непосредственно связаны с языком. Это 
значит, что они основаны на известных языковых катего-
риях и что в литературе связь между образом и языковой 
категорией тесна и непосредственна. Именно это опре-
деляет характер соотношения содержания и языковой 
формы в художественной литературе сравнительно с ли-
тературой научной, деловыми документами, газетными 
статьями, где языковая форма, служащая для выражения 
понятия, сама играет менее активную роль. Между тем в 
художественной литературе языковая форма может всту-
пать в исключительно активное взаимодействие с содер-
жанием образа или всей системой образов, обуславливая 
характер их осмысления.

Итак, вся смысловая и эстетическая информация ху-
дожественного текста сконцентрирована именно в об-
разе, поэтому попытки проникнуть в неё следует начинать 
с поисков образа. По мнению В. А. Кухаренко, «образ – 
это представление общего через единичное, абстракт-
ного через конкретное, отвлечённого через чувственно-
наглядное, осязаемое» [1, с. 11]. П. Г. Пустовойт пишет: 
«Когда настоящий художник изображает человека (в жи-
вописи, скульптуре, художественной литературе), он не 

ограничивается тем, что воссоздаёт лишь внешний облик, 
а идёт далее: его интересуют черты и качества человека, 
типичные для определённой социальной группы и про-
явившиеся наиболее ярко в определённую историческую 
эпоху. Это и есть создание образа» [2, с. 114]. Художес-
твенный образ – это не всегда обобщённое, типизиро-
ванное изображение человека. В художественном про-
изведении через описание конкретных людей и событий 
может быть создан обобщённый образ целой эпохи, образ 
общества, образ природы и т. д.

Композитор создаёт образ с помощью звуков, ху-
дожник – с помощью красок, писатель – с помощью 
языка. Однако язык – это только одно из слагаемых 
формы литературного произведения. Наряду с языком, 
взятым во всей совокупности его единиц и их аранжи-
ровки, образ в художественном тексте создаётся и с по-
мощью композиции, и с помощью апелляции к фоновым 
знаниям читателя, и с помощью ряда других свойств. Но 
центральное место среди них занимает слово. Словом 
обозначаются все объекты, процессы, явления, окружа-
ющие нас: без слова немыслима коммуникативная де-
ятельность.

«Слово, выполняя свою эстетическую роль, является 
важнейшим средством создания художественного об-
раза… Иначе говоря, слово, будучи средством создания 
художественного образа, обнаруживает свою стилисти-
ческую способность – образность» [2, с. 114]. Очень ярко 
эту способность слова иллюстрирует пример из произве-
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дения Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея»: «When 
they entered they found, hanging upon the wall, a splendid 
portrait of their master as they had last seen him, in all the 
wonder of his exquisite youth and beauty. Lying on the floor 
was a dead man, in evening dress, with a knife in his heart. 
He was withered, wrinkled, and loathsome of visage».

«Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный 
портрет своего хозяина во всём блеске его дивной моло-
дости и красоты. А на полу, с ножом в груди, лежал незна-
комец во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее 
и отталкивающее».

Но это не означает, что любое слово в художест-
венном тексте всегда образно. Однако практически 
любое слово «работает» на создание того или иного об-
раза, и всегда присутствуют ассоциативные связи. В ка-
честве примера, можно рассмотреть отрывок из произве-
дения Дж. р. р. Толкина «Хоббит»: «It was pouring with 
rain, and had been all day; his hood was dripping into his 
eyes, his cloak was full of water; the pony was tired and stum-
bled on stones; the others were too grumpy to talk… Some-
where behind the grey clouds the sun must have gone down, 
for it began to get dark. Wind got up, and the willows along 
the river-bank bent and sighed… The winds broke up the grey 
clouds, and a waning moon appeared above the hills between 
the flying rags».

«Дождь лил как из ведра с самого утра. Плащ хоббита 
напитался водой, с капюшона капало в глаза. Пони устал 
и начал спотыкаться. Гномы сердито молчали… Начало 
темнеть. Наверное, где-то за серыми тучами село солнце. 
Поднялся ветер. Ивы, росшие по берегу речки, качались 
и вздыхали… Ветер прорвал серые тучи, из их лохмотьев 
выглянула убывающая луна и поплыла над холмами». В 
данном отрывке содержится целая цепочка из слов, ассо-
циативно связанных между собой: rain – water – tired – 
stumbled – grumpy – grey clouds – sun gone down – 
dark – wind – willows – sighed – waning moon – flying 
rags (дождь – вода – устал – спотыкаться – сердито – 
серые облака – солнце село – темно – ветер – ивы – 
вздыхали – убывающая луна – лохмотья). Они рисуют 
мрачную неприятную картину ненастной погоды, которая 
вызывает плохое настроение не только у героев произве-
дения, но и у читателей.

Но наиболее часто в художественной литературе 
встречаются синсемантичные слова: артикли, предлоги, 
локально-темпоральные наречия, местоимения. Они яв-
ляются не просто необходимым элементом построения 
грамматически отмеченной фразы, но и выступают в ка-
честве носителей дополнительной информации.

Например, перед количественными числительными, 
именами собственными, местоимениями определённый 
артикль становится эквивалентом выделяющих «именно», 
«тот самый». Участие артикля в субстантивации прилага-
тельного тоже хорошо известно и широко используется. 
Художественная актуализация этого известного феномена 
заключается в активном расширении диапазона субстан-
тивации:

«Gandalf! Not the wandering wizard that gave Old Took a 
pair of magic diamond studs… Not the fellow who used to tell 
such wonderful tales… Not the man that used to make such 
excellent fireworks… Not the Gandalf who was responsible for 
so many quiet lads and lasses going off into the Blue for mad 
adventures.» (J. R. R. Tolkien).

«Гэндальв! Тот самый бродячий маг, который дал Ста-
рому Туку пару волшебных алмазных запонок… Тот, кто 
рассказывал чудные истории… Тот, кто запускал такие за-
мечательные фейерверки… Тот самый Гэндальв, из-за ко-
торого столько благонравных молодых хоббитов вдруг ки-
дались в неизвестность за странными приключениями» 
(Дж. р. р. Толкин).

Определённый артикль вносит весомый вклад в смыс-
ловое содержание текста благодаря особенностям своего 
размещения в тексте. Будучи показателем определённой 
соотнесённости референта с ситуацией, определённый ар-
тикль появляется в предложении для номинации уже из-
вестного, ранее упоминавшегося объекта. Естественно 
поэтому, что, начиная главу или целое произведение, он 
создаёт эффект продолжения или возобновления ранее 
начатого повествования: «The studio was filled with the 
rich odour of roses, and when the light summer wind stirred 
amidst the trees of the garden, there came through the open 
door the heavy scent of the lilac, or the more delicate perfume 
of the pink-flowering thorn. From the corner of the divan … 
Lord Henry Wotton could just catch the gleam of the honey-
sweet blossoms…»

«Студию наполняло пьянящее благоухание роз, а когда 
по деревьям сада пробегал лёгкий летний ветерок, через 
открытую дверь доносился густой запах сирени, переме-
жающийся с более нежным ароматом розовых цветков 
боярышника. На диване лежал лорд Генри Уоттон, через 
проём двери ему был виден объятый жёлтым пламенем 
цветения куст ракитника». Так начинает О. Уайльд свой 
роман «Портрет Дориана Грея».

Подобное введение лиц, фактов, событий в повество-
вание создаёт у читателя впечатление, что он стал свиде-
телем продолжающейся истории, начало которой оста-
лось за кадром.

Определённый артикль в приведённых случаях акту-
ализирует, выдвигает на передний план единственность, 
определённость обозначаемого, отсутствие альтернатив, 
подчёркивает факт состоявшегося окончательного выбора.

Таким образом, мы можем сказать, что артикль, всюду 
выполняя свою основную функцию, актуализируясь в ху-
дожественном тексте, приобретает также и новую фун-
кцию: становится носителем дополнительной инфор-
мации и помогает созданию определённого образа.

Местоимения также включаются в осуществление ав-
торского замысла и несут дополнительную информацию. 
Например, местоимения третьего лица замещают наиме-
нования любого объекта, а также выступают постоянным 
заместителем конкретного имени, становятся его экви-
валентом, показывающим отчуждения, презрение, нена-
висть к обозначаемому лицу.
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А вот в одном из своих рассказов С. Хилл всё время ис-
пользует местоимение she(она) вместо имени, чтобы об-
ратить внимание читателей на то, что главная героиня со-
вершенно одинока:

«She had reached the breakwater. She thought, I am free… 
It was a long time since she had been out for so long, she 
could not quite get used to it, this absence of the need to look 
at her watch, to scurry home. But after a while… she did turn, 
and then she thought of tomorrow, and the outing she had 
promised herself to buy new clothes».

«Она дошла до мола. Она думала, я свободна… Прошло 
уже много времени с тех пор, как она совершала такие 
длительные прогулки, она никак не могла привыкнуть 
к отсутствию необходимости смотреть на часы, спешить 
домой. Но некоторое время спустя… она повернула об-
ратно и затем она подумала о завтрашнем дне и о про-
гулке. Она дала себе обещание купить новую одежду».

Наряду с местоимениями и артиклями, в состав син-
сематичных слов входят союзы. Повтор союза не только 
упорядочивает и ритмизует высказывание, но и создаёт 
впечатление увеличения количества событий, уплотнения 
сюжетного времени:

«…there stood Balin and Dwalin at the door of the kitchen, 
and Fili and Kili behind them, and before he could say knife 
they had whisked the trays and a couple of small tables into 
the parlour and sat out everything afresh. Gandalf sat at the 
head of the party, and Bilbo sat on a stool at the fireside. The 
dwarves ate and ate, and talked and talked, and time got 
on.» (J. R. R. Tolkien).

«В коридоре у двери кухни возникли Балин и Двалин, 
а за ними Фили и Кили, и прежде чем Бильбо открыл рот, 
они уже схватили подносы и даже пару маленьких столиков 
и мигом всё поставили в столовой» (Дж. р. р. Толкин).

В создании дополнительного содержания текста учас-
твует группа предлогов, предложных и пространственных 
наречий. При помощи их концентрации достигается впе-
чатление динамизма происходящего события. Направ-
ление, способ, темп передвижения передаются не через 
название соответствующих действий и объектов, а через 
скопление синсематичных слов:

«…but when the Rabbit actually took a watch out of its 
waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on, Alice 
started to her feet, for it flashed across her mind that she had 
never before seen a rabbit with either a waistcoat-pocket, or 
a watch to take out of it, and burning with curiosity, she ran 
across the field after it, and fortunately was just in time to see 
it pop down a large rabbit-hole under the hedge» (L. Carroll).

«Но, когда Кролик вдруг вынул часы из жилетного кар-
мана и, взглянув на них, помчался дальше, Алиса вско-
чила на ноги – тут её осенило: ведь никогда раньше она 
не видела кролика с часами, да ещё с жилетным карманом 
в придачу! Сгорая от любопытства, она побежала за ним 
по полю и только-только успела заметить, что он юркнул 
в нору под зелёной изгородью» (Л. Кэрролл).

Таким образом, синсемантичные слова являются 
одним из способов создания дополнительной смысловой, 

эмоциональной, экспрессивной информации. Они, не-
сомненно, входят в общую систему выразительных 
средств художественного текста и участвуют в создании 
художественного образа.

Как уже упоминалось выше, образы создают возмож-
ность передать читателю то особое видение мира, ко-
торое заключено в тексте и присуще герою, автору или 
его персонажу и характеризует их. Поэтому образам при-
надлежит ключевая позиция в разработке идей и тем про-
изведения, и при интерпретации текста они рассматрива-
ются как важнейшие элементы в структуре целого.

Тропы являются частным случаем языкового вопло-
щения образности. «Тропами называются лексические 
изобразительно-выразительные средства, в которых 
слово или словосочетание употребляется в преобразо-
ванном значении» [3, с. 123]. Тропы играют важную роль 
в толковании и интерпретации текста.

К примеру, «разновидность метонимии, состоящая в 
замене одного названия другим по признаку количествен-
ного отношения между ними, называется синекдохой» [3, 
с. 127]. Название целого заменяется названием его части, 
общее – названием частного, множественное число – 
единственным и наоборот:

«The following afternoon he saw the familiar smouldering 
auburn head coming towards him along the promenade» 
(H. E. Bates).

«На следующий день он увидел знакомую золотисто-
рыжую копну волос, идущую к нему по прогулочной па-
лубе» (Х. Э. Бэйтс).

Итак, использование тропов в художественном тексте 
способствует увеличению образности, ассоциативного 
простора, изобразительности высказывания.

Созданию образа в значительной степени способс-
твует композиция произведения. Последовательность 
подачи информации влияет на то, как читатель воспри-
нимает события, как формируется его отношение к ге-
роям произведения. Понятно, что если автор заранее 
готовит читателя к тому или иному поступку своего пер-
сонажа, заранее объясняя его мотивы и даже, возможно, 
доказывая правомерность этого поступка, то и отно-
шение к этому персонажу и его поступку будет иным, чем 
в случае, когда читатель шокирован неожиданностью и 
кажущейся немотивированностью того же самого пос-
тупка.

Вообще художественное произведение тем и отлича-
ется от реальной жизни, что в нём информация о персо-
нажах, их характерах и мыслях, истории их жизни не только 
придуманы автором, но и отобраны и организованы таким 
образом, чтобы они служили реализации авторского за-
мысла, то есть созданию художественного образа. Если в 
реальной жизни какое-то событие происходит ясным сол-
нечным днём, то это – дело случая. Если же то же самое 
описано в художественном произведении, то это уже – 
выбор автора. Как, например, в уже упоминавшемся от-
рывке из произведения Дж. р. р. Толкина «Хоббит» нена-
стная погода соответствует плохому настроению главного 
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героя и раскрывает некоторые черты его характера, и, со-
ответственно, помогает создать его образ.

Автор мог вообще не упоминать погоду, если она не 
влияет на образ, а мог «заставить» светить солнце, чтобы 
подчеркнуть светлое, радостное настроение героев. В от-
личие от реальной жизни, в художественном тексте нет 
случайностей, есть лишь средства создания образа.

Любое литературное произведение отражает идеи, 
жизненный опыт и отношение к событиям его автора, 
сконденсированные в символы, способные передать 
эмоции, эти символы и эмоции располагаются в известном 
порядке и ритме. ритм придаёт особую важность тем или 
иным идеям и чувствам, высказанным словами, а также 
создаёт иллюзию, что то, о чём мы читаем, живёт своей 
жизнью во времени и является важным компонентом ху-
дожественного времени.

Для примера приведём отрывок из повести 
Дж. р. р. Толкина «Хоббит» и его перевод, выполненный 
В. А. М.:

«It sounded truly terrifying. The walls echoed to the clap, 
snap! And the crush, smash! And to the ugly laughter of 
their ho, ho! my lad! The general meaning of the song 
was only too plain; for now the goblins took out whips and 

whipped them with a swish, smack!, and set them running 
as fast as they could in front of them; and more than one of 
the dwarves were already yammering and bleating like any-
thing, when they stumbled into a big cavern».

«Звучало это жутко. Между стен раскатывалось эхо от 
«Гоп! Топ!», «Трах! Бах!» и противного смеха «Хо-хо, па-
рень!» Увы, смысл песни был более чем ясен. Орки до-
стали плети и хлестали пленников, выкрикивая: «Жги, 
лупи!» – и гнали их бегом всё быстрее, так что гномы 
уже скулили и чуть не выли, когда наконец их пригнали в 
большую пещеру».

Таким образом, в каждом языке, у каждого народа име-
ется своя, только ему присущая система образного отра-
жения мира, свои фоновые знания, приводящие к появ-
лению тех или иных ассоциаций. Механический перенос 
их из одного языка в другой может не только разрушить 
образ, но и создать другой, противоречащий авторскому 
замыслу. Более того, в переводящем языке может и вовсе 
не оказаться тех средств, которыми пользуется автор. Всё 
это требует от переводчика тщательного анализа ориги-
нала, выявления функции каждой единицы языка и ком-
позиции в создании образов и нахождения функцио-
нальных соответствий им в переводящем языке.
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У истоков турецкой письменной светской литературы «Диван»:  
«Кутадгу Билиг» Юсуфа Баласагуни

Гадимова Ш.И., кандидат филологических наук
Бакинский государственный университет

Как и другие древние народы мира, тюрки пережили мно-
гочисленные исторические и политические события, 

которые, безусловно, оказали огромное влияние на форми-
рование национального мышления и национальной куль-

туры тюрков, тем самым, стремительно вовлекая их в меж-
дународную жизнь. В результате этого, тюрки завоевали в 
мировой культуре своё особое место, одновременно став 
частью всемирного культурно-исторического процесса.
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Формирование турецкой письменной светской лите-
ратуры Диван (далее Диван) относят к XI-XII векам, т.е. 
к периоду принятия тюрками Ислама. Несмотря на это, 
своими корнями литература Диван уходит в глубокую 
древность и упирается в устное народное творчество 
древних тюрков. Об этом можно утверждать, судя по про-
изведениям, которые создавались ими на протяжении 
многих веков, в различные исторические периоды.

Ещё до принятия Ислама тюрки имели богатую лите-
ратуру, о чём свидетельствуют древние тюркские эпосы 
и первые письменные памятники тюркской литературы. 
Именно литература донесла до наших дней такие ду-
ховные ценности тюркской народности, как привязан-
ность к своим корням, уважение к старшим, слово чести, 
чувства совести и справедливости, долг перед отечес-
твом, святость семейных отношений, почтительные вза-
имоотношения между членами семьи и многие другие 
нравственно-этические ценности. Достаточно упомянуть 
всемирно известные «Орхоно-Енисейские надписи» и 
«Книгу отца моего Коркуда», чтобы дать представление 
о внутреннем мире, об образе жизни, обрядах и обычаях 
древних тюрков и об их высокой духовной культуре до 
принятия Ислама.

Первым исламско-тюркским государством было госу-
дарство Караханидов. Именно караханидский период стал 
связующим этапом между древнетюркской и исламско-
тюркской литературами, взаимодействие которых про-
исходило не так уж и гладко. разногласия наблюдались 
во всем: в вероубеждениях, в образе жизни, в языке, во 
вкусах и во взглядах на происходящие процессы, и т.д., 
которые, приобретая внутриполитический характер, без-
условно, отражались в культурной жизни тюрков, в част-
ности в литературе. Несмотря на это, прогрессирующая 
именно при караханидах культурная обстановка выдви-
нула из тюркской среды на общественную арену просве-
щенных, патриотически-ориентированных поэтов-мысли-
телей. Энциклопедические труды Абу Насра аль-Фараби, 
Ибн Сины, известного в Европе как Авицена, Бируни, 
Абулькасима Фирдоуси, уроженца Нишапура; матема-
тика, астронома, поэта и философа Омар Хайяма, «Сло-
варь…» первого ученого-тюрколога Махмуда Кашгари, 
«Подарок Истин» Ахмеда Югнаки и многие другие явля-
ются непревзойденным духовным наследием нынешних 
потомков. Судя по большому числу сохранившихся произ-
ведений поэтов и писателей, литература караханидского 
периода в Центральной Азии была, очевидно, довольно 
значительной. [1]

Ислам совершил огромный переворот в жизни и куль-
туре тюрков. После принятия Ислама арабский и персид-
ский языки, арабо-персидская литература и арабо-пер-
сидская культура, в которых процесс исламизации уже 
был завершен, оказали сильное влияние на образ жизни, 
мировоззрение, литературу и, вообще, на всю культуру 
тюрков. С этой точки зрения, неоспоримо влияние арабо-
персидских литературных норм, сформировавшихся, в 
свою очередь, тоже на основе исламской культуры, на 

формирование тюркской литературы Дивана, которое от-
четливо видно в произведениях XI-XIII веков, в частности 
в поэтических диванах (сборниках стихов). Бытует мнение 
о том, что духовная сила, вдохновляющая поэзию и му-
зыку у народов, исповедующих Ислам, идёт от распевания 
и пересказа Корана. Другими словами, народы с древней 
культурой, принимая Ислам, еще более усовершенство-
вали свою литературу, обогащая её эстетикой ислама.

Безусловно, с принятием Ислама тюрки стали жить 
по законам шариата. Так как, священный Коран и все 
религиозные книги были на арабском языке, приходи-
лось переводить их на тюркские языки и обучать насе-
ление арабскому языку. В связи с этим, в языке тюрков 
тоже произошли большие изменения. Процесс араби-
зации языка происходил в культуре всех народов, при-
нимавших Ислам. Например, после принятия Ислама, у 
персов возник новоперсидский литературный язык. Впос-
ледствии, произведения, написанные именно на этом 
языке, оказали сильное влияние на формирование поэзии 
Дивана.

Перед тюркскими учеными и литераторами стояла за-
дача создавать произведения, соответствующие как тре-
бованиям времени и вкусам высших сословий, так и 
соответствующие уровню народа. Произведения, предна-
значенные для высших слоев общества, т.е. для образо-
ванных людей, отличались глубоким смыслом, научным 
содержанием и философскими размышлениями, а про-
изведения, создаваемые для простого народа носили по-
верхностный характер и имели доступный язык, но вместе 
с тем несли в себе определенную информацию. [6, с. 93] 
Поэты сочиняли стихи как в форме четверостиший, при-
сущих исконно-тюркской литературе, так и в метрике 
аруз, которую они переняли из арабо-персидской литера-
туры.

Необходимо отметить, что именно караханидский пе-
риод создал благотворную почву для дальнейшего процве-
тания турецкой литературы. Именно в этот период про-
изошло разделение тюркской литературы на «светскую», 
«народную», а впоследствии и на «суфийскую» ветви, ко-
торые в дальнейшем составили три большие классифи-
кации турецкой литературы.

В процессе исламизации, арабский и персидский 
языки стали официальными языками Османского госу-
дарства. Но тюркский язык не уступил свои позиции про-
исходящим в культуре изменениям, в результате чего 
возник новый арабо-персидско-турецкий язык, который 
в тюркологии называется староосманским языком. В ос-
новном, на этом языке создавали свои произведения при-
дворные поэты и ученые, откуда в дальнейшем и пошло 
название придворной литературы – литература Дивана, 
которая в дальнейшем составила классическую турецкую 
литературу.

Так, из синтеза арабо-персидской культуры, исламс-
кого вероубеждения и тюркского мышления, зародилась 
поэзия Дивана, которая составила основу классической 
турецкой литературы и просуществовала около шести 
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веков, и продолжает существовать, по сей день, в твор-
честве некоторых современных поэтов.

Согласно историческим процессам, происходившим 
в жизни тюрков, турецкая литература исследуется в 
трёх этапах: 1.Древнетюркском; 2.раннеклассическом 
(с принятием Ислама); 3. Национальном (или Класси-
ческом). [2]

Древнетюркский этап турецкой литературы состав-
ляют произведения устного народного творчества; первые 
памятники письменной литературы доисламского пе-
риода – Орхонские надписи; и немногочисленные пере-
воды относительно различных верований тех времен.

раннеклассический этап составляют литературные 
произведения, созданные тюрками после принятия Ис-
лама, т.е. в X–XII веках. К ним относятся «Кутадгу Билик» 
(Благодатная книга) Юсуфа Баласагунского, «Дивану-
люгат-ит-тюрк» (Словарь тюркских языков) Махмуда 
Кашгарского, «Дивани Хикмет» (Собрание мудрых из-
речений) Ахмеда Ясави и т.п., которые заполнили пере-
ходный этап в истории турецкого языка, от древнетюрк-
ского языка к только сформировавшемуся османскому 
языку.

Как и было отмечено выше, начиная с XIII века, ту-
рецкая литература классифицируется следующим об-
разом: а) Высшая Светская литература; б) Народная 
литература; в) Суфийская литература. С этого же века на-
чинается разделение тюркского языка, в зависимости от 
географии, на три большие ветви: 1.язык среднеазиатских 
тюрков; 2.язык османских тюрков; 3.язык тюрков-азери 
[7, стр.8], которые, уже к этому периоду, имели богатую 
литературу.

Высшая Светская литература, как отметили, была ли-
тературой образованных людей и предназначалась для 
высших слоев общества. Она читалась во дворцах, в об-
ществе высокопоставленных лиц, и в медресе. Светские 
люди того времени отличались многосторонностью ин-
тересов, увлекаясь наряду с философией и наукой, поэ-
зией и политикой, игрой в шахматы. Передовыми мыс-
лителями этого периода выдвигались идеи гуманного, 
гармоничного развития личности, они пытались проник-
нуть в суть природы человека, стремились учесть соци-
альные и биологические детерминанты воспитания. Осо-
бенно подчеркивалась социальная сущность человека. [4] 
Первыми произведениями Высшей светской тюркской 
литературы являются вышеупомянутые «Кутадгу Билиг» 
Ю.Баласагуни и «Атабетуль Хакаик» Ахмеда Югнеки.

Народная литература возникла и существовала в не-
образованной народной среде. Главной особенностью 
этой литературы было то, что она была в основном в ус-
тной форме и читалась в сопровождении струнного инс-
трумента, в данном случае – саза. Исходя из того, что 
образцы народной литературы передавались из поко-
ления в поколение, переходя из уст в уста, сведения об 
их авторах не сохранились. Потому они и считаются на-
родными. Главными образцами древнетюркской На-
родной литературы являются легенды и четверостишия – 

«мани», «кошма». В письменной форме они впервые 
встречаются в «Словаре...» М.Кашгарского. Отметим, 
что черты доисламской народной литературы проявля-
ются и в послеисламской турецкой литературе, в част-
ности в повестях и легендах, повествующих о принятии и 
распространении Ислама среди тюркских народов. В них 
древнетюркские мотивы, приобретая исламское содер-
жание, описываются по-новому. Первым произведением 
Народной литературы караханидского периода, явля-
ется «Тезкире о Сатуг Бугра Хане», в котором повест-
вуется о жизни, об отвагах, о качествах тюркского пра-
вителя, который первым приняв Ислам, распространил 
мусульманство во всем тюркском мире. В этом произ-
ведении мастерски сочетаются вымысел и реальность, 
древнетюркские мотивы и исламские понятия. Такой те-
матический синтез до- и послеисламской тюркской лите-
ратур, присущий данному произведению, характерен для 
всех произведений последующей турецкой Народной ли-
тературы. [6, c. 113]

И, наконец, Суфийская литература, создаваемая по-
этами-суфиями, изначально имела религиозное содер-
жание, и тоже входила в придворную литературу. Однако 
со временем приняв житейские мотивы, она стала пользо-
ваться популярностью среди народа. Поэты-суфии, будучи 
привязаны к старым традициям стихосложения, и ста-
раясь быть ближе к народу, сочиняли свои стихи в форме 
четверостиший (в силлабической и силлаботонической 
метрике стихосложения), характерных для тюркской на-
родной устной поэзии, но параллельно пользовались и 
арабо-персидским «арузом». Яркими представителями 
данной литературы являются Джелаледдин руми и Юнус 
Эмре, которые оставили неизгладимый след в турецкой 
литературе и заслужили всемирное признание.

Одним из первых произведений исламской тюркской 
письменной литературы является общетюркский лите-
ратурный памятник раннего средневековья эпическая, 
дидактическая поэма «Кутадгу-билиг» («Благодатное 
знание») Юсуфа Хас Хаджиб (Юсуф Баласагунлу). О 
«Кутадгу-билиг» написано немало исследований. Тюрко-
логи рассматривали поэму как литературный, так и линг-
вистический материал. Поэма «Кутадгу билиг» стала из-
вестный западному миру через австрийского востоковеда 
фон Хаммер-Пургшталя, в руки которого рукопись попала 
в 1796 г. в Стамбуле и была подарена им Венской библи-
отеке. Первое издание на немецком языке было осущест-
влено известным востоковедом Г. Вамбери. В научный 
оборот текст поэмы был введен в полном объеме В.В. 
радловым в 1891–1900 гг., представившем наряду с ори-
гиналом перевод его на немецкий язык. На русский язык 
отрывки из поэмы впервые перевел С.Е.Малов. Вольный 
перевод под названием «Наука быть счастливым» был 
осуществлен Н.Гребневым в 1971 г., К. Керимов перевел 
«Кутадгу билиг» на узбекский язык. Турецкий философ-
литературовед р.р.Арат провел большую работу по кри-
тическому осмыслению текстов всех трех рукописей (Вен-
ской, Каирской, Наманганской) и представил в 1947 г. 

Филология



188 «Молодой учёный»  .  № 2 (25)   .  Том I  .  Февраль, 2011  г.

научно достоверный свод поэмы. Под названием «Благо-
датное знание» полный текст «Кутадгу билиг» перевел на 
русский язык С.Н.Иванов (1983).

Поэма переведена и на азербайджанский язык (р.Аскер 
и К.Велиев) и в Баку о лингвистических особенностях 
этого литературного памятника защищена кандидатская 
диссертация (рамиз Аскер). О ней, как о первом месневи 
в тюркской литературе говорится в солидной книге по ис-
тории турецкой литературе А.Абыева, где выявлено жан-
ровое своеобразие, определены тематика и проблематика 
поэмы. [8]

Автор произведения был родом из города Баласагуна, 
одного из самых больших городов государства Караха-
нидов. Получив образование в признанных культурных 
центрах того времени – Фарабе, Кашгаре и Бухаре, он 
прекрасно владел арабским и персидским языками и об-
ладал глубокими знаниями в различных отраслях науки. 
Широко образованный, умудренный жизненным опытом, 
он в течение восемнадцати месяцев напряженной ра-
боты написал большое поэтическое произведение, ко-
торое он посвятил Табгач-Богра-Кара-Хакан-Али Хасану 
из династии Караханидов, за что поэту было пожаловано 
звание хасс-хаджиб –»министра двора» или «главного 
камергера». [4]

Юсуф Баласагуни создал свое произведение «Ку-
тадгу билиг» на родном тюркском языке, что свидетель-
ствует о его высоком патриотизме, любви к родине и род-
ному языку. Оно явилось первым энциклопедическим 
произведением не на официальном литературном языке 
государства Караханидов, каким был арабский язык в то 
время. В создании «Кутадгу билиг» им, в первую очередь, 
руководили политические мотивы. Он стремился научить 
среднеазиатских правителей как правильно управлять на-
родом, пытался нарисовать картину высокоорганизован-
ного государства. Эти идеи нечуждые тюркскому народу, 
напоминают мотивы «Орхоно-Енисейских надписей». 
Оба произведения написаны в виде наставления к вели-
кому тюркскому народу. Главное различие в том, что автор 
«…надписей» призывает народ к объединению и созданию 
сильного государства, а автор «Кутадгу билиг» поучает, 
как сохранить и возвысить «уже» созданное и сильное го-
сударство. И чтобы его назидательно-поучительное про-
изведение было понято и принято и простым народом, он 
написал его на родном тюркском языке. «Кутадгу билиг», 
имея политическое содержание, охватывает знания в раз-
личных областях науки и культуры своей эпохи. Будучи 
всесторонне развитым человеком, Юсуф Баласагуни вы-
разил в произведении собственное философское осмыс-
ление жизненных процессов, в частности, раскрыл свои 
взгляды на мировоззренческие проблемы смысла жизни, 
предназначения человека, его места и роли в обще-
ственном и природном бытии. Его поучения сопровожда-
ются сведениями из самых разнообразных областей науки 
и религии: математики, астрономии, медицины, советами 
по управлению государством, войсками, в соответствии с 
шариатом.

Произведение Ю.Баласагуни представляет обширную 
систему, в которой выдвигаются как проблемы общефи-
лософского характера, так и жизненно-практического, 
этнического и эстетического значения. Стремление к эн-
циклопедичности, универсальности, охвату общемиро-
воззренческих проблем было присуще самому характеру 
философствования в культурном регионе, к которому 
принадлежал Юсуф Баласагуни. [4]

Говоря о литературном значении «Кутадгу билиг», 
следует отметить, что произведение заложило основу фи-
лософской поэзии в тюркском мире. Литература и поэзия 
вместе с философией выполняли определенные мировоз-
зренческо-ценностные функции. Выражение философии 
через поэзию была древней и наиболее живучей тради-
цией идеологического развития. Но Юсуф Баласагуни 
был не просто идеологом, политиком и просто образо-
ванным человеком своего времени, он был художником 
слова. То высокое мастерство «обладания пером», ко-
торым он владел и которым воспользовался в создании 
своего произведения, сделало «Кутадгу билиг» первым 
значительным произведением всех тюркоязычных на-
родов исламского периода, а сам он стал образцом для 
подражания не одного поколения тюркских поэтов, заняв 
подобающее место в культурном наследии тюрков.

Можно смело утверждать, что «Кутадгу билиг», как 
самое первое значительное произведение раннекласси-
ческого периода, является одновременно продолжением 
первых письменных памятников древнетюркской лите-
ратуры – Орхоно-Енисейских надписей и началом даль-
нейшей классической турецкой литературы. Произве-
дение выполняет, как бы, роль моста, благодаря которому 
происходит связь между древнетюркской и классической 
литературами.

В создании «Кутадгу билиг» автор воспользовался 
арабо-персидским арузом и, оставаясь верным древне-
тюркской поэтической традиции (и устной и письменной), 
обогатил его тюркскими четверостишиями. Произве-
дение состоит из 13200 строк, 6500 бейтов (двустиший), 
соответствующих арабо-персидской эпической поэзии, и 
свыше 170 четверостиший, характерных для тюркского 
стихосложения. Отличительной чертой произведения яв-
ляется и то, что автор, не нарушая гармонии, с большим 
мастерством сочетал в нем разные поэтические жанры. В 
произведении четко представлена схема рифмовки и раз-
мера ирано-арабского маснави: аа, бб, вв, тогда как тюрк-
ская поэзия доклассического периода, как уже было ска-
зано, не имеет рифмы вообще… [3]

«Кутадгу билиг» состоит из вступительной, основной 
и заключительной частей. Вступительная часть написана 
в повествовательной форме и начинается с восхваления 
Аллаха и пророка Мухаммеда (с.а.с), что было неотъем-
лемой частью всех произведений средневековой ислам-
ской литературы. Далее приводятся размышления автора 
о семи звездах и двенадцати созвездиях, науке, мудрости 
и языке, после чего следует основная часть, которая на-
писана в форме диалога четырех лиц. Причем, это был 
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диалог не просто людей, они олицетворяли четыре важ-
нейших понятия добродетели и блага – справедливость, 
счастье, разум и непритязательность. Каждое из этих по-
нятий имело своего героя: «справедливость» персони-
фицировал Элик Кюнтогды (перевод имени «Солнце 
взошло»), который восседал на троне, счастье автор на-
звал Айтолды («Полнолуние») и сделал его визирем, 
разум – Огдюльмыш («Достохвальный») – был сыном 
визиря, а непритязательность – Одгурмыш («Сообрази-
тельный») предстает пред нами в качестве брата визиря». 
[5, с. 47] В проповеди Одгурмыша изложены основные 
положения суфийского учения. Весь основной сюжет 
произведения составляют беседы героев Кюнтогды, Ай-
толды, Огдюльмыша и Одгурмыша о ценности челове-
ческой жизни, о внутрисемейных взаимоотно-шениях, о 
политико-правовых нормах, о благородстве, о мудрости 
и др.

В заключительной части «Кутадгу билиг» автор раз-
мышляет о старости, неверности друзей, Судном дне и о 
трагедиях, которые ожидают людей на этом пути, и о том, 
что только благие поступки, мудрые решения и чистая со-
весть, поможет человеку с достоинством преодолеть все 
жизненные невзгоды.

С литературной точки зрения, хотелось бы отметить те 
новшества, которые автор принес своим произведением 
в тюркскую и турецкую литературы. Первым является 
то, что произведение состоит из нескольких поэтических 
жанров – маснави, касыда, рубаи, перенятых из арабо-
персидской литературы, которые со временем прочно ут-
вердились в турецкой литературе. Также, «Кутадгу билиг» 
богат изобразительными поэтическими средствами. Для 
усиления выразительности речи, для создания и оценки 
картины жизни, для передачи внутреннего мира героев и 
собственную точку зрения, автор воспользовался такими 
средствами, как метафора и ее разновидности – олицет-
ворение, эпитеты и т.п. Учитывая, что основная часть 
произведения написана в форме диалога, автор восполь-
зовался многочисленными художественно-выразитель-
ными средствами: вопрос, отрицание, утверждение, гра-
дация и т.д.

Юсуф Баласагуни, сочинивший первое маснави в ис-
тории общетюркской литературы, по праву считается и 
одновременно первым поэтом турецкой литературы Ди-
вана. Необходимо отметить, что написать произведение 
на тюркском языке, используя метрику аруз, была за-
дачей не из легких. Но Ю.Баласагуни, который знал 
родной язык на высшем уровне и которому были известны 
все правила тюркского и арабо-персидского стихосло-
жения, удалось высокохудожественно справиться с пос-
тавленной перед собой задачей и создать такой образец 
литературы, который занял подобающее место в культуре 
народов Востока.

Своим творчеством Юсуф Баласагуни привнес в ту-
рецкую литературу стихотворный размер – аруз, поэти-
ческую форму – месневи, поэтические жанры – касыду, 
рубаи, туюг, одновременно, обогатив её поэтическими, 

изобразительно-выразительными, и языковыми средс-
твами. Впервые в тюркоязычной литературе через «Ку-
тадгу билиг» прослеживается столкновение двух разных 
полярностей, двух разных направлений мыслей: активное 
служение людям и уход от жизни, плодотворной, де-
ятельной в своей основе. [1] Читая «Кутадгу билиг», мы 
становимся свидетелями того, как сам автор с гордостью 
отзывается о своем творчестве и о своем произведении: 
«Паслось слово тюркское оленем нагорным, а я при-
ручил его, сделал покорным». А строки: «И в разных 
пределах и в градах столичных, дано книге много на-
званий различных. Весь Чин (т.е. Китай) называл её 
«Свод благочиний», «Радетель держав» книгу звали 
в Мачине, а в странах Востока – отсюда и дале – 
её «Украшеньем властителей» звали. Иран «Книга 
шахов» нарек ей названье, туранцы зовут «Благо-
датное знанье», говорят о том, что еще при жизни поэта 
«Кутадгу билиг» получил широкое распространение в 
просвещенном мире.

Учитывая тот факт, что в XI-XIII вв. страны Вос-
тока, в том числе и тюркские государства переживали 
эпоху ренессанса (Возрождения), можно смело утверж-
дать, что «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни открывает 
эпоху тюркского ренессанса. Эпоха Юсуфа Баласагуни – 
время больших культурно-исторических свершений. Это 
расцвет городов, развитие просвещения, образования, 
возвышение науки. Это соприкосновение нескольких 
великих цивилизаций Востока. Древнейшая земля Ту-
рана впитала лучшие достижения византийской, араб-
ской, персидской, индийской, китайской культуры. [1] 
Неудивительно, что именно в этот период творили выда-
ющиеся тюркоязычные поэты, как Низами, Физули, Ха-
гани, Навои и другие, произведения которых считаются 
шедеврами мировой культуры.

Способ существования поэзии этого времени имеет 
характерные особенности и черты: с одной стороны, в 
творчестве поэтов преобладает ярко выраженный раци-
онализм художественного мышления, с другой – рацио-
нализм, облаченный в символические покровы суфизма. 
Усложнение поэтических форм, образов, приемов не ме-
няло основного содержания поэзии, направленной на 
жизненные реалии, поиски реализации гуманистических 
принципов истины, добра, счастья. В сущности, поэзия 
средневековья занималась разработкой самых общемиро-
воззренческих, нравственных и социальных проблем, что 
и философия. И многие поэтические произведения можно 
даже отнести к произведениям философского жанра. [4]

Можно смело утверждать, что являющееся общим 
достоянием тюркских народов, монументальное произ-
ведение Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билиг» заложило 
основу поэзии Дивана в тюркской, в т.ч. в турецкой ли-
тературе. «Кутадгу билиг» представляется нам много-
летним деревом, которое своими корнями уходит в глу-
бокую древность, подпитываясь древнетюркской устной 
литературой и традициями, и в свою очередь, разветв-
ляясь (ветви – тюркские народы) приносит красивые 
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плоды (литературные образцы тюркских народов), кото-
рыми наслаждается, и еще будет наслаждаться не одно 
поколение.

Таким образом, факт того, что тюркская литера-
тура прошла довольно длительную историю, накопив на 
каждом из ее этапов свой оригинальный художественный 

опыт, неоспорим. Но значимость и актуальность «Кутадгу 
билиг» Юсуфа Баласагуни отчетливо выявляется в плане 
всестороннего изучения многомерного процесса развития 
культуры и дает полное представление о духовно-нравс-
твенных ценностях, интеллектуальном уровне и культуре 
тюркоязычных народов Востока в период средневековья.
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в сфере профессиональной коммуникации с визуальной опорой  

в качестве материала для организации СРС студента
Глушакова О.С., преподаватель

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

 Повсеместная глобализация и постоянное между-
народное сотрудничество многих стран во многих 

сферах привели к появлению открытого языкового про-
странства; и для того, чтобы стать частью этого про-
странства изучение иностранного языка (ИЯ) является 
неотъемлемой частью любого учебного процесса при под-
готовке высококвалифицированного специалиста.

Новые тенденции в образовании обусловили совре-
менные требования к изучению иностранного языка, в 
том числе, и ВУЗах. Студенты обучаются в соответствии 
с новыми стандартами. Данные стандарты подразуме-
вают формирование коммуникативной компетенции 
по иностранному языку. Соответственно, данное поло-
жение является одним из приоритетных в обучении сту-
дентов некоторых университетов.

Некоторые программы вузов отражают современные 
тенденции и требования к обучению практическому вла-
дению иностранным языком в профессиональной сфере. 
Они включает изложение целей и задач изучения дисцип-
лины, перечень умений осуществления речевой деятель-
ности в профессиональном общении, ситуаций, в которых 
эти умения реализуются, указывается основной языковой 
материал, характерный для профессиональной речи и 
подлежащий изучению. Говоря о профессиональной тер-
минологии на иностранном языке необходимо сказать, 

что это область исследования такой науки как методика 
преподавания языка для специальных целей или LSP 
(Language for Specific purposes). Понятие LSP обозна-
чает разновидность языка, призванное обеспечить доста-
точное, компетентное и эффективное в определенной об-
ласти знаний, умений и навыков. [8]

Кроме того, программы некоторых вузов описывают 
формы самостоятельной работы студента (СрС). Следует 
подчеркнуть, что для более эффективного усвоения про-
фессиональной терминологии на иностранном языке са-
мостоятельная работа студента сознательно усиливается 
преподавателем.

В первую очередь необходимо достаточно четко опре-
делить, что же такое самостоятельная работа студентов. В 
целом это любая деятельность, связанная с воспитанием 
мышления будущего профессионала. Любой вид занятий, 
создающий условия для зарождения самостоятельной 
мысли, познавательной активности студента связан с са-
мостоятельной работой. В широком смысле под самосто-
ятельной работой следует понимать совокупность всей 
самостоятельной деятельности студентов, как в учебной 
аудитории, так и вне её, в контакте с преподавателем и в 
его отсутствии. [9]

Более того, самостоятельная работа является обяза-
тельным компонентом любого обучения. При обучении 
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иностранному языку в неязыковом вузе вопрос органи-
зации и планирования самостоятельной работы требует 
новых подходов в современных условиях. К знаниям и уме-
ниям будущих специалистов предъявляются новые требо-
вания. Ориентация на самостоятельную работу студентов 
при хорошо организованном и научно обоснованном ме-
тодическом обеспечении повышает качественные показа-
тели образовательного процесса, дает совершенно новые 
возможности. Познавательный интерес способствует 
развитию самостоятельности, реализует принцип актив-
ности в обучении. [7]

Для организации процесса СрС качественным об-
разом, преподаватель использует различные средства. 
Одним из таких вспомогательных средств выступает 
учебный словарь – справочник, который способствует 
без помощи преподавателя осуществлению работы сту-
дентом автономно.

Среди огромного многообразия справочников и сло-
варей (Oxford, Cambridge, Longman…) на сегодняшний 
день стоит отметить, что многие из них достаточно про-
работаны. Многие исследователи проанализировали сло-
вари и составили единую картину о том или ином словаре 
с различных точек зрения, указывая очевидные их пре-
имущества. Однако в данной статье внимание хотелось 
бы привлечь к использованию визуальной опоры при 
составлении учебного словаря в области професси-
ональной коммуникации на иностранном языке для 
эффективной организации автономной работы сту-
дента.

Необходимо начать с того, что подразумевается под 
эффективностью. Эффективность – это уровень соот-
ветствия результатов какой-либо деятельности постав-
ленным задачам. [15] Это определение я считаю умес-
тным, потому что требования к владению иностранным 
языком, как упоминалось раннее, растут, а значит, за-
дачей ставится больше и, соответственно, результаты 
требуются высокие.

Стоит отметить, что так называемая «социология 
пользователей словарей» пока находится в стадии ста-
новления, и о пользователях известно сравнительно не-
много. Подчеркивалось, что основные группы потреби-
телей словарей специальной лексики хорошо известны: 
это переводчики специальной литературы и специалисты 
соответствующих отраслей. Следует подчеркнуть, что су-
ществуют следующие группы пользователей, такие как: 
авторы специальных текстов; специалисты в опреде-
ленной области, на которую направлен словарь; редак-
торы; библиотекари и специалисты по обработке инфор-
мации.

Однако, на данном этапе широкого распространения 
обучения иностранному языку в сфере профессиональной 
коммуникации и ориентации обучения инженеров на фор-
мирование коммуникативной компетенции по иностран-
ному языку, стоит отметить, что именно студенты не-
языковых вузов становятся пользователями учебного 
словаря в области профессиональной коммуникации 

на иностранном языке. Кроме того, студенты активно 
нуждаются в них для дальнейшего совершенствования 
коммуникативной компетенции по иностранному зыку в 
сфере профессионального общения, и именно такие сло-
вари при их вспомогательного учебного материала.

Необходимо подчеркнуть, что именно визуальная 
опора в словаре для профессиональной коммуникации на 
иностранном языке делает такой справочник более эф-
фективном в использовании, облегчая запоминание и ус-
воение материала. В последние годы было проведено не-
сколько диссертационных исследований, затрагивающих 
различные сферы применения наглядности. В них обос-
новывалась необходимость применения наглядности при 
обучении лексике, была предложена методика формиро-
вания коммуникативных умений на основе использования 
экрано-звуковых средств, рассматривались вопросы по-
вышения эффективности обучения иностранным языкам 
па базе комплексного использования средств визуальной 
наглядности в УМК . [3], [1], [4]

Как правило, к понятию «визуальная наглядность» 
относят: натуральные вещественные модели (реальные 
предметы, муляжи, геометрические тела, макеты объ-
ектов, фотографии и т.д.), условные графические изобра-
жения (чертежи, эскизы, схемы, графики, географические 
карты, планы, диаграммы и т.д.), знаковые модели (мате-
матические, химические формулы и уравнения и другие 
интерпретированные модели), динамические наглядные 
модели (кино и телефильмы, видеофрагменты, диапози-
тивы, мультфильмы и др.). [10]

Также стоит обратить внимание на то, что нагляд-
ность – это свойство, выражающее степень доступности 
и понятности психических образов объектов познания для 
познающего субъекта. [14]

Необходимо отметить, что к познавательным про-
цессам относят восприятие, внимание, выражение, па-
мять, мышление, которые являются составной частью 
любой человеческой деятельности. Они тесно взаимосвя-
заны между собой и в чистом виде не существуют. [10]

кроме того, стоит подчеркнуть, что наглядное вос-
приятие проходит не в изоляции, а во взаимодействии со 
словом, которое способствует значению наглядной опоры. 
От правильного сочетания слова и наглядности зависит 
успех понимания и запоминания.

Наглядный материал рекомендуется использовать для 
изучения вопросов, затрудняющий понимание и требу-
ющий дополнительного визуального разъяснения, тем 
самым оказываю психологическую помощь при запоми-
нании.

При этом необходимо обратить внимание на то, что 
даже на родном языке усвоение терминологии требует оп-
ределенной мыслительной активности и усилий, для пос-
троения прочных связей между образом слова и его зна-
чением, а установление подобных связей на иностранном 
языке требует еще большего сосредоточения.

Безусловно, следует выделить, что наглядные средства 
наиболее успешно решают целый ряд задач, способству-
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ющих усвоению иноязычного термина. Они способствуют 
развитию наглядно-образного мышления, выступают в 
роли средства активизации внимания при усвоении лю-
бого учебного материала, позволяют конкретизировать 
изучаемые теоретические вопросы, расширяют сферу по-
каза практического применения изучаемого материала, 
создают возможности для моделирования ряда процессов 
и явлений, не доступных непосредственному наблюдению. 
Кроме того, наглядные средства наглядно систематизи-
руют и классифицируют изученные явления при помощи 
схем, таблиц и пр., содействуют активизации учебно-поз-
навательной деятельности учащихся, позволяют получать 
информацию о степени усвоения учебного материала.

Кроме того, запоминание улучшается потому, что при 
наглядности участвуют многие виды памяти (один и тот 
же материал запоминается на образном языке и на языке 
операционально-символическом). [11]

Следует отметить, что разные виды визуальной нагляд-
ности могут выступать как стимул и зрительно-смысловая 
опора для создания студентами речевых произведений. 
репродукции картин, фотографии, схемы, таблицы спо-
собствуют развитию разных видов речевой деятельности, 
совершенствованию коммуникативных умений, интег-
рированию речи и искусства, формированию культуро-
ведческой компетенции обучаемых. Задания по картине, 
фотографии, схеме стимулируют речевую активность го-
ворящего, поддерживают и направляют его речевую де-
ятельность. [16]

Кроме того, наглядность обеспечивает правильное 
осмысление материала, служит опорой в его понимании 

на слух и создает условия для его практического приме-
нения.

Более того, необходимо обозначить, что использо-
вание визуальной опоры при запоминании новых лекси-
ческих единиц способствует образование связей образ – 
понятие, благодаря следующим аспектам:

1) помощи при воссоздании формы, сущности явления, 
его структуры, связи, взаимодействия для подтверждения 
теоретических положений;

2) помощи при приведении в состояние активности 
всех анализаторов и связанных с ними психических про-
цессов ощущения, восприятия, представления, в резуль-
тате чего возникает богатая эмпирическая основа для 
обобщающе-аналитической мыслительной деятельности 
студентов;

3) формирование у учащихся визуальной культуры. [17]
Следовательно, принцип наглядности в обучении – это 

один, из интуитивно понятных принципов обучения, ко-
торый вытекает из сущности процесса восприятия, ос-
мысления и обобщения материала студентами. Учитывая 
то, что специальные словари являются необходимой спра-
вочной литературой, которые на данный момент выпол-
няют новые функции и имеют новую целевую аудиторию 
при формировании языковой компетенции в сфере про-
фессиональной коммуникации, то использование визу-
альной опоры при составлении специального словаря по 
английскому языку, в какой-либо отрасли, является не 
только оправданным, но эффективным приемом с точки 
зрения методики преподавания иностранного языка и за-
поминании новой терминологии и понятий.
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Метод графосемантического моделирования как новый способ познания
Головина Е.В., преподаватель

Оренбургский государственный университет

Ядром любой концепции является терминологическое 
определение базовых понятий, центральным из ко-

торых для нашей анализируемой предметной области яв-
ляется понятие «филологического анализа текста».

Нами осуществлена попытка моделирования единого 
понятийного аппарата термина «филологический анализ 
текста», сложившегося на современном этапе развития 
филологии, на материале дефиниций филологического и 
лингвистического анализа текста.

Для реализации этой задачи использован метод гра-
фосемантического моделирования, апробированного 
в процессе изучения понятийного потенциала терминов 
«заглавие» [3] и «фрейм» [8]. Данный метод состоит в «…
графической экспликации структурных связей между се-
мантическими компонентами одного множества. Метод 
графосемантического моделирования позволяет предста-
вить набор данных (выборку, целостность) в виде системы, 
в которой каждый из компонентов имеет иерархическую и 
топологическую определенность по отношению к другим 
компонентам и всей системе в целом. Эта структурная 
контекстуальность, в свою очередь, позволяет интерпре-
тировать каждый компонент системы» [3, с. 63–64].

Метод графосемантического моделирования выпол-
няет три основные функции: «…гносеологическую (полу-
чение нового знания), прогностическую (прогнозирование 
перспективных разработок) и аксиологическую (оценка 
проводимых исследований и их актуальность) функции» 
[там же, с. 70].

Наша работа по моделированию единого понятийного 
пространства термина «анализ текста» состояла из не-
скольких этапов: сбор материала, компонентный анализ, 
объединение компонентов в поля, полевый анализ, под-
счет всех комбинаций полей, построение графосеманти-
ческой модели, интерпретация полученной модели.

Первый этап исследования включал в себя сбор ма-
териала, которым послужили 38 определений анализа 
текста, из которых 17 терминов филологического анализа 
текста (ФАТ) и 21 дефиниция лингвистического анализа 
текста (ЛАТ). Дефиниции ЛАТ рассматривались на том 

основании, что многими исследователями понятия ФАТ и 
ЛАТ отождествляются.

На втором этапе моделирования единого понятийного 
пространства термина «филологический анализ текста» 
проведен компонентный анализ.

На данном этапе исследования этапе все определения 
разделены на 373 компонента (компонентный анализ), 
состоящий в определении понятийных компонентов при-
нципиально важных для выявления сущностных черт тер-
мина. Наибольшее число компонентов в определении со-
ставляет 25 (определение, предложенное Н.М. Шанским), 
наименьшее – 5 (определение Г.Д. Ахметовой). Н.М. 
Шанский дает следующее определение понятия анализ 
текста: «анализ, который включает в первую очередь оп-
ределение лингвистической сущности: 1) устаревших слов 
и оборотов, т.е. лексических и фразеологических арха-
измов и историзмов; 2) непонятных фактов поэтической 
символики; 3) устаревших и окказиональных перифраз; 
4) незнакомых современному носителю русского лите-
ратурного языка диалектизмов, профессионализмов, ар-
готизмов и терминов; 5) индивидуально-авторских но-
вообразований в сфере семантики, словообразования и 
сочетаемости; 6) ключевых слов разбираемого текста как 
художественного целого с тем или иным конкретным со-
держанием; 7) устаревших или ненормативных фактов в 
области фонетики, морфологии и синтаксиса» [9, с. 9]. В 
определении выделены следующие компоненты: «анализ», 
«лингвистическая сущность», «устаревшие слова», «лек-
сический архаизм», «лексический историзм», «фразеоло-
гический историзм» «фразеологический архаизм», «не-
понятный факт», «поэтическая символика», «устаревшая 
перифраза», «окказиональная перифраза», «диалек-
тизм», «профессионализм», «арготизм», «термин», «ин-
дивидуально-авторское новообразование», «семантика», 
«словообразование», «сочетаемость», «ключевое слово», 
«устаревший факт», «ненормативный факт», «фоне-
тика», «морфология», «синтаксис». Г.Д. Ахметова по-
нимает анализ текста «как метод исследования, который: 
точнее было бы назвать лингвостилистическим анализом. 
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Первая часть термина лингво указывает на язык как на 
предмет исследования, вторая часть – стилистический 
означает, что язык рассматривается в аспекте употреб-
ления» [2, с.15]. В данном определении выделены ком-
поненты: «лингвостилистический анализ», «термин», 
«язык», «предмет исследования – язык», «аспект упо-
требления».

Основываясь на результатах компонентного ана-
лиза, наблюдаем, что многие компоненты относятся к 
нескольким подструктурам. Так, например, компонент 
«анализ образной организации текста» относятся сразу к 
трем подструктурам: «анализ», «текст», «категория худо-
жественного образа».

Далее компоненты сгруппированы в поля, которые со-
стоят из выделенных в процессе анализа компонентов на 
основе смысловой общности. Так, например, компоненты 
«авторская точка зрения», «картина мира автора», «цель 
анализа – понять замысел автора», очевидно, имеют 
общую понятийную природу. На основе общей части (от-
несенности к понятию автора) мы объединили их в одно 
понятийное поле «автор».

В результате объединения компонентов в поля полу-
чено 24 поля: «моделирование (модель)», «стилистика 
текста», «методы и приемы», «принципы и подходы», 
«форма и содержание», «коммуникативность анализа», 
«цель и результат анализа», «исследовательский характер 
анализа», «репродуктивный характер анализа», «автор», 
«читатель (исследователь)», «метаязык», «картина 
мира», «структурность в языке и речи», «анализ», «виды 
анализа», «текст», «категория художественного образа», 
«значение, смысл», «языковые средства», «репрезен-
тация чего-то в тексте», «культурологическая ценность 
текста», «функции текста», «общенаучные понятия».

Следующий этап исследования включает в себя интер-
претацию наиболее значимых полей с высокой степенью 
удельного веса, который определяется методом про-
порции от общего количества компонентов с целью выяв-
ления наиболее важных полей.

Поле «анализ» наравне с полем «текст» является 
значимым (удельный вес поля «анализ» – 13,8%, поля 
«текст» – 13,9%). Это является закономерным, в связи с 
выделением текста как объекта анализа. Во многих компо-
нентах поля «текст» прослеживаются авторские подходы 
к изучению текста. Например, это проявляется в опреде-
лении ФАТ Н.Н. Макаренко: «…филологический анализ 

– комплексный анализ, предполагающий понимание ху-
дожественного произведения как сложного полифункцио-
нального целого в системе отношений: действительность – 
автор – произведение – читатель [5, с. 3]. Автор отмечает 
полифункциональность текста; компоненты «автор», «чи-
татель» в данном контексте свидетельствуют об антропо-
центрическом подходе к изучению текста.

При изучении художественного произведения, как 
основного предмета ФАТ закономерной является кате-
гория образа автора, которая, по мнению Л.А. Новикова 
«… представляет собой детерминанту литературного про-

изведения – главную особенность его содержания и 
структуры, определяющего его специфику, направление 
и характер его развертывания и развития» [7, с. 13]. В 
этой связи выделено поле «автор», удельный вес поля – 
4,4%.

Поле «виды анализа» продолжает поле «анализ», в 
нем представлена своего рода классификация видов ана-
лиза (например, «поуровневый лингвистический анализ», 
«комплексный анализ»). Удельный вес поля – 3,1%. Про-
веденный анализ позволяет говорить о том, что главным 
отличием ФАТ от других видов анализа является его ком-
плексный, интегративный характер, что можно просле-
дить и в авторских определениях данного феномена. ряд 
исследователей трактуют ФАТ как своего рода обобща-
ющий, синтезирующий вид анализа, что проявляется, на-
пример, в определении Н.А. Николиной: «…филологи-
ческий анализ – анализ, который обобщает и синтезирует 
данные лингвистического, лингвостилистического и лите-
ратуроведческого анализа…» [6, с. 23].

Филологический анализ текста отмечен наличием цели, 
в 63% изученных работ представлено авторское пони-
мание цели анализа. В определениях ФАТ выделено пят-
надцать положений о цели ФАТ, из которых три носят ис-
следовательский характер, а в двенадцати случаях цель 
ФАТ служит для решения обучающих задач. Преобла-
дание обучающей цели ФАТ является закономерным в 
связи с широко представленным в литературе понима-
нием анализа текста как учебной дисциплины. Так, в ра-
ботах Ю.В. Казарина представлена исследовательская 
цель филологического анализа поэтического текста (ПТ): 
«…глубокое проникновение в лингвокультурную сферу 
ПТ, когда исследование текстовых компонентов и единиц 
<…> приводит к осознанию, во-первых, собственно лин-
гвистических механизмов текстотворчества, а во-вторых, 
к соучастию исследователя в таком текстотворчестве» [4, 
с. 408].

В связи с вышесказанным нами выделено 3 поля «цель 
анализа», «исследовательский характер анализа», «реп-
родуктивный характер анализа».

Данные поля связаны между собой. На основе поле-
вого анализа наблюдается значительное количественное 
преобладание поля «репродуктивный характер анализа». 
Удельный вес поля «репродуктивный характер анализа» – 
7,1%, удельный вес поля «исследовательский характер 
анализа» составляет 2,9%.

При проведении полевого анализа компоненты де-
финиций с ключевым словом «определение» отнесены к 
полю «цель и результат» (например, компонент «опреде-
ление главной мысли произведения»), т.е. исследователь 
ставит целью анализа определить главную мысль про-
изведения. Нами было выделено 25 компонентов с клю-
чевым словом «определение чего-либо в тексте», и они 
вошли в состав 2-х полей – «цель и результат анализа» и 
«репродуктивный характер анализа».

Поля «стилистика» («стилистика текста»), «язы-
ковые средства», «структурность» являются значимыми. 
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Многие исследователи отмечают важность анализа язы-
ковых средств, что выявлено, например, в определении, 
предложенного Л.В. Щербой: «путь разыскания зна-
чений: слов, оборотов, ритмов и тому подобных языковых 
элементов, путь создания словаря, или точнее, инвентаря 
выразительных средств русского литературного языка» 
[10, с. 27]. С одной стороны, исследовать выделяет цель 
анализа текста. По его мнению, она заключается в выяв-
лении нюансов выразительных средств языка. С другой 
стороны, ученый в определении представляет алгоритм 
анализа текста, т.е. набор операций, которые необходимо 
осуществить при интерпретации текста: разыскать смыс-
ловые нюансы выразительных средств, значения слов, со-
здать словарь и т.д.

Выделение поля «стилистика текста» связано с авто-
рскими представлениями о необходимости рассмотрения 
стилистических тропов и фигур, учета индивидуального 
стиля автора произведения, экстралингвистических фак-
торов, типа текста, средств межфразовой связи в тексте 
и т.д.

Для филологического анализа текста характерен 
структурный подход, что отмечено наличием весомого 
поля «структурность» («структурность в языке и речи»), 
в составе которого 48 компонентов (например, «анализ 
грамматической структуры текста»). Удельный вес поля 
«стилистика текста» – 9,6%, «языковые средства» – 
11,1%, «структурность в языке и речи» – 7,4%.

Следующий этап моделирования понятийного про-
странства ФАТ предполагает определение количества 
связей между выявленными полями и силы этих связей. 
Для достижения данной цели высчитано общее коли-
чество взаимодействий, которое образует каждое поле с 
другими полями в рамках понятийного пространства каж-
дого определения термина ФАТ. Полагается, что, если 
два компонента выделяются при анализе одного и того же 
определения, то они становятся связанными между собой 
через отнесение их к одному определению, соответству-
ющим образом мы делаем вывод о связи между полями, 
в которые входят указанные компоненты. Например, по-
нятийное пространство определения Н.Д. Тамарченко: «…
анализ – характеристика состава и структуры художес-
твенного текста, а также функций различных элементов 
этой структуры с помощью научных понятий» [1, с. 6] 
соотносит следующие поля: «текст» (компонент худо-
жественный текст), «структурность в языке и речи» 
(компонент характеристика структуры художес-
твенного текста), «общенаучные понятия» (компо-
ненты функции, научное понятие).

Таким образом проанализирован весь материал и вы-
явлено максимально возможное количество взаимо-
связей между полями в рамках каждого определения. 
При помощи компьютерной программы «Semcard» про-
изводился подсчет количества одинаковых связей, обра-
зованных каждым полем. Одинаковые связи одного поля 
истолковываются как одна и та же связь, но имеющая час-
тотное употребление в определении. Поэтому суммиро-

ванное значение одинаковых связей становится показа-
телем силы каждой связи каждого поля.

Далее построена графосемантическая модель кон-
цепта «анализ текста». Само построение семантичес-
кого графа из уже имеющихся (предварительно выяв-
ленных) семантических связей состоит из ряда операций: 
1) необходимо расположить компоненты на графической 
плоскости, 2) определить из всего набора обнаруженных 
связей значимые (главным образом, учитывая статисти-
ческие закономерности), 3) с помощью соединительных 
линий графически зафиксировать установленные между 
компонентами связи. Количество входящих в модель 
полей не должно превышать 20–25, поскольку превы-
шение затрудняет их интерпретацию. По итогам данных 
предварительных процедур была построена графосеман-
тическая модель (см. рисунок 1).

Модель состоит из полей, способных образовывать 
связи, сила которых превышает статистический порог 
значимости (средний показатель силы связи по выборке). 
Пунктирными линиями отмечены связи между компо-
нентами, сила которых выше среднего показателя (ср.), 
но меньше ср. + среднеквадратичное (s); тонкими ли-
ниями – связи, сила которых превышает ср. + s; жир-
ными линиями – связи, сила которых превышает ср. + 2s.

Определяем, что среднее равно 3,3, среднеквадра-
тичное – 4,69. Также методом статистических подсчетов 
выявлено, что простой линией отмечаются связи между 
полями – с 8 до 12 включительно, жирной – с 13 и выше. 
Так, например, значение комбинации полей «анализ», 
«принципы анализа» равно 8, то есть при построении мо-
дели мы соединим эти два поля простой линией.

Из выделенных 24 полей 14 преодолели порог статис-
тической значимости и нашли свое отражение на модели. 
Связи полей «моделирование (модель)», «форма и со-
держание», «коммуникативность анализа», «метаязык», 
«картина мира», «значение, смысл», «репрезентация 
чего-то в тексте», «культурологическая ценность текста», 
«общенаучные понятия» и «функции текста» не преодо-
лели порог статистической значимости.

Основываясь на полученных данных о взаимосвязи 
между полями, наблюдаем, что ядро модели (поля, обра-
зующие наибольшее количество связей) составляют поля: 
«анализ» (11), «цель и результат анализа» (5), «текст» 
(8), «языковые средства» (6), «репродуктивность» (6), 
«стилистика» («стилистика текста») (6). Поле «анализ» 
образует большое количество смысловых связей, оно свя-
зано с полем «текст», в связи с определением текста как 
объекта анализа.

Существенна связь между полями «анализ» и «струк-
турность» («структурность в языке и речи»); «анализ» и 
«стилистика». Явление структурности часто встречается в 
определениях и понимается авторами как восстановление 
структуры, например, структуры авторских точек зрения и 
т.д. Наполнение определения «анализ текста» идет через 
определение структуры текста, в котором заключено 
представление о структуре текста, например, компонент 
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поля «структурность в языке и речи» – «текст как струк-
турно организованный план выражения». В самом ана-
лизе заключена модель текста, и в этой связи представ-
ление о тексте связано с категорией реализации языковых 
средств (а не композиции, мотивов и др.), таким образом, 
наблюдается перевес в сторону лингвоцентризма.

Компонентами-посредниками (связывающими 2 ав-
тономные подструктуры) являются поля «автор» и «ис-
следование» («исследовательский характер анализа»). 
Обращает на себя трехсторонняя связь полей «анализ», 
«автор», «текст», что свидетельствует о том, что, во-
первых, автор выступает как субъект деятельности (со-
здающий текст), во-вторых, категория образа автора 
является предметом исследования ФАТ. Связь между по-
лями «анализ» и «текст» логична в связи с пониманием 
текста как объекта ФАТ.

Тупиковыми (образующими только одну связь) полями 
являются поля: «методы» («методы и приемы»), «виды 
анализа», «принцип» («принципы и подходы»), «чита-
тель», «образность» («категория художественного об-
раза»).

Что касается поля «методы и приемы», то авторами 
предполагается выборочное присутствие методов и при-
емов ФАТ в определениях, составляющих операцио-
нальную сторону анализа текста, но в ряде определений 
они только перечислены авторами и находятся вне интер-
претации. Соответственно данные поля образуют тупи-
ковую связь, представленную на графосемантической мо-
дели.

Также многие исследователи уже в определении отме-
чают важность анализа категории художественного об-
раза. Но в большинстве случаев авторами не указыва-

Рис. 1. Графосемантическая модель концепта «анализ текста»

Филология



197Февраль, 2011  г.  .  Том I  .  № 2 (25)  .  «Молодой учёный»

ется, какими методами категория художественного образа 
должна анализироваться. Следовательно, наблюдаем ту-
пиковую связь между полями «образность» и «стилис-
тика», очевидно, анализ категории образности должен 
происходить при помощи стилистических средств.

Тупиковая связь поля «виды анализа» с полем «анализ» 
объяснима положением о соотношении общего и частного. 
В поле «виды анализа» мы отнесли выделенные авторами 
виды анализа текста: «комплексный анализ», «органи-
ческое соединение литературоведческого анализа поу-
ровневого лингвистического анализа», «лингвостилисти-
ческий анализ», «грамматический анализ» и т.д.

Во многих определениях авторами обозначена цель 
анализа, она носит обучающий характер, что является 

перспективным направлением ФАТ именно в связи с по-
ниманием анализа текста как исследовательской деятель-
ности.

Кроме того, наблюдается перевес в сторону интерпре-
тации текста с помощью анализа языковых средств.

Как уже отмечалось, метод графосемантического моде-
лирования выполняет три основные функции. Во-первых, 
это гносеологическая функция, т.е. концепт «анализ 
текста» представлен через другие категории.

Во-вторых, это аксиологическая функция, полученная 
модель дает нам новое понимание анализа текста. В-тре-
тьих, это прогностическая функция, т.е. функция позво-
ляющая выявить перспективные направления в вопросах 
интерпретации текста.
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Структурные типы обстоятельств времени в шорском языке
Дубровская О.В., аспирант

Кузбасская государственная педагогическая академия (г.Новокузнецк)

Научный руководитель – Невская И.А.

Обстоятельства, как и другие синтаксические кате-
гории, состоят из единства грамматической формы 

и грамматического значения. Основными в определении 
категории обстоятельства являются следующие признаки: 
1) грамматические значения слов в предложении, 2) мор-
фологические средства выражения членов предложения, 
3) характер синтаксической связи слов и 4) лексические 
значения поясняющих и поясняемых членов предложения 
(Апресян, 1974).

В изучении второстепенных членов предложения 
большую практическую трудность в первую очередь 
представляет разграничение обстоятельств от допол-
нений, выраженных пространственным падежом сущес-
твительного, или сочетанием существительного с после-
логами, ибо в этих случаях обстоятельство и дополнение 
формально не различимы. В различении обстоятельств 
от дополнений основную роль выполняют граммати-
ческие значения слов в предложении. Слова, выступа-
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ющие в роли обстоятельств, характеризуют процессы, 
действия или состояния в различных обстоятельственных 
значениях и отвечают на вопросы наречного характера, а 
слова, выступающие в роли дополнений, характеризуют 
процессы действия в объектном значении и отвечают на 
падежные вопросы. Есть и проблемы разграничения: а) 
второстепенных предикатов, выраженных деепричас-
тием и обстоятельств, выраженных наречиями отгла-
гольного происхождения; б) обстоятельства образа дейс-
твия и второстепенного описательного или депиктивного 
предиката. Для конкретного указания различий данных 
синтаксических категорий следует учитывать следующие 
особенности: 1) при разграничении обстоятельств и до-
полнений рассматриваются контекстные значения слов, 
выступающих в роли этих членов предложения: а) если су-
ществительные в пространственных падежах утрачивают 
свое конкретное предметное значение, то они выполняют 
функции обстоятельств, б) если существительные в про-
странственных падежах сохраняют предметное значение, 
то они являются дополнениями; 2) принимаются во вни-
мание лексические значения слов, выступающих в роли 
поясняющих членов предложения: а) если поясняющий 
член выражен абстрактным существительным, то он вы-
ступает в роли обстоятельства, б) если поясняющий член 
выражен конкретным существительным, то он играет 
роль дополнения. Учитываются лексические значения 
слов, выступающих в роли поясняемых членов предло-
жения: а) если поясняемые члены выражены глаголами, 
обозначающими динамику действия, то существительные 
в пространственных падежах выступают в роли обстоя-
тельства (за исключением глаголов движения и пере-
мещения, где существительные в пространственных па-
дежах являются обязательными поясняющими членами, 
а не обстоятельствами: Идти из школы домой по улице 
Горького – три обстоятельственных актанта: источника 
движения, цели или направления и пути движения); б) 
если поясняемые члены выражены глаголами, обознача-
ющими статику действия, или же другими частями речи, 
то существительные в пространственных падежах высту-
пают в роли дополнений, но также могут быть и детерми-
нативами, (т.е общими обстоятельствами, характеризую-
щими место, время и т.п. целой ситуации), например: У 
нас в Шории все люди очень доброжелательные и любят 
природу. Поэтому основным является, всё же, критерий 
обязательности/необязательности – все истинные об-
стоятельства – необязательны, факультативны, а ис-
тинные дополнения – обязательны (Холодович, 1979). 
Что касается выражений со значением времени, то они 
за редкими исключениями являются обстоятельствами, а 
не темпоральными актантами, как, например, в предло-
жении: Урок длился два часа. Здесь 'два часа' – это об-
стоятельственный распространитель глагола 'длиться', 
если мы его уберём, то предложение станет бессмыс-
ленным.

В большинстве научных трудов и в грамматиках для вы-
сших учебных заведений по тюркским языкам, например, в 

трудах Кононова, Закиева, Ахмерова и др. (хотя они и сле-
дуют традиционной классификации, но приложили тради-
ционную семантическую классификацию к тюркскому ма-
териалу) обстоятельства классифицируются по значению 
и по способам морфологического выражения: обстоятель-
ства образа действия, обстоятельства места, обстоятельства 
времени, обстоятельства меры-степени, обстоятельства при-
чины, обстоятельства цели, обстоятельства условия, обстоя-
тельства уступительности. Что касается структурных видов 
обстоятельств и способов их выражения, в тюркологии 
существует мнение, что обстоятельственное значение вы-
ражается одним словом или сочетанием нескольких слов. 
различаются также непредикативные и предикативные 
обстоятельства, последние являются придаточными пред-
ложениями, выражающими обстоятельственное значение 
как единое целое (Когда я пришла домой – отвечает на 
вопрос 'когда?' подобно непредикативному обстоятель-
ству 'вчера'). Непредикативные обстоятельства по со-
ставу являются простыми, сложными или выражены 
словосочетаниями. В связи с этим, обстоятельства по 
структуре можно подразделить на простые, сложные и 
развернутые. Предикативные обстоятельства составляют 
обстоятельственные придаточные предложения в составе 
сложного предложения.

В данной работе мы рассматриваем обстоятельства 
времени (т.е. темпоральные обстоятельства) в шор-
ском языке. Обстоятельство времени обозначает время 
действия, его начало, продолжительность, конец и отве-
чает на вопросы (қачан? – когда?, қачаңнаң пер? – с 
каких пор?, қачан ур? – как долго?, қачанға теере? – 
до каких пор?). Обстоятельства времени по отношению к 
действию выражают различные временные оттенки: ука-
зывают время начала действия; время действия, которое 
совершилось в настоящий момент; время действия, ко-
торое уже совершилось, время действия, которое совер-
шится в будущем; продолжительность действия; общее 
время действия. В шорском языке мы различаем следу-
ющие формальные типы темпоральных обстоятельств:

1. В качестве обстоятельства времени нередко упот-
ребляются наречия времени, образованные от указатель-
ного местоимения и существительных: пÿÿн (<по кÿн 
'этот день') 'сегодня', пÿÿл (<по чыл 'этот год') 'нынче', 'в 
этом году'. Например: Чуладақтың суғы пÿÿн элееде қооқ 
партыр. – Вода речонки сегодня несколько убыла.

2. Часто употребляются и другие наречия, произ-
водные и непроизводные, обозначающие время действия, 
его проявления: таңда (<таң-да заря-LOC ‚на заре‘) ‚за-
втра‘, кечее 'вчера', ам 'сейчас', шағам 'только что' и т.п. 
Таңда эмде поларбыс. – Завтра будем дома. Это обсто-
ятельство выражается также наречиями, образованными 
от имён с аффиксом принадлежности 3-го лица в форме 
древнего инструментального падежа, который был очень 
активным в древнетюркском языке, а в шорском языке 
остался только в наречных образованиях, например: 
қарағызын 'ночью': Қарағызын адай тың кÿштеп ÿрген. – 
Ночью собака очень сильно лаяла.
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3. Обстоятельства времени выражаются местоимен-
ными наречиями: анда, андада 'тогда'; анаң 'потом', ам, 
а также наречиями амды 'теперь', 'в настоящее время', 
пайа 'недавно', алында 'раньше', пурунда 'прежде' и не-
которыми другими: Анаң кöргенибис, пир черде аң öлеңни 
чаба пас партыр. – Потом увидели: в одном месте (ока-
зывается) зверь прошел, помяв и утоптав траву; Пистиң 
шорлар алында кыраны абылба шапчаңнар. – Наши 
шорцы прежде вскапывали пашню абылом (мотыгой).

4. Обстоятельства времени выражаются именами су-
ществительными в различных падежах.

4.1. Имя существительное в основном падеже в ка-
честве обстоятельства времени употребляется в том 
случае, когда оно имеет временное значение. Такими 
словами являются кÿн 'день', ииp ‘вечер’, чыл 'год', ай 
'месяц', туш 'время', 'пора' и др.: Пир кÿн шынап пöрÿ 
кели-перди. – Один день и вправду волк пришёл.

4.2. Имя существительное в местном падеже упот-
ребляется в качестве обстоятельства времени для обоз-
начения времени суток или времени года, когда действие 
произошло или произойдёт: Апшый пылтыр кÿскÿде 
келген. – Этот старик приехал прошлой осенью.

4.3. Существительные, употребляемые в значении об-
стоятельства времени, могут быть выражены дательным 
падежом: Ол шеен темғе чÿс кöрÿктер аңнап алчалар. – 
За это время убивают сотню бурундуков.

4.4. Обстоятельство времени, выраженное именем су-
ществительным в исходном падеже, обозначает, в ос-
новном, начало действия: Сооқтар, ноябрь айдаң пас-
талып, ам даа тоқтабынчалар. – Морозы, начавшись с 
ноября, до сих пор не проходят.

4.5. Обстоятельство времени изредка выражается 
также именем существительным в винительном падеже, 
обозначающим количество времени: Аңчылар палығлығ 
аңны ÿзинчы кÿнин сÿр парарлар. – раненого зверя 
охотники преследуют третий день.

4.6. Некоторые существительные — обстоятельства 
времени могут быть выражены направительным падежом; 
такие обстоятельства указывают на приблизительное 
время действия: Палыхтап иирзер парарбыстар. – рыба-
чить поедем к вечеру.

5. Обстоятельства времени часто выражаются соче-
танием имен существительных со служебными именами 
ортазы 'середина', 'промежуток', алында 'перед', соон 
'задняя часть': Обстоятельство времени — имя сущест-
вительное со словом пажында указывает, через какое 
время, через сколько времени действие началось или 
прекратилось: Анаң нинче-де минута пажынданаң 
оларның табыстары эстилбинибискеннер. – Потом, через 
несколько минут, голоса их стихли.

6. Обстоятельство времени выражается существи-
тельным в сочетании с кванторным местоимением тооза 
'все', 'целое', обозначающим время, в течение которого 
происходило действие или будет происходить: Салғым 
қышқы тооза тоқтабады. – Ветер не стихал в течение 
всей зимы.

7. В качестве обстоятельства времени употребляются 
имена существительные в сочетании с послелогами ала, 
пеере 'с' тööнче 'до'. Это обстоятельство обозначает 
время, момент, с которого начинается действие или от-
резок времени, в течение которого происходит действие: 
Пастух по некти, иирдең ала тиледи. – Пастух искал эту 
корову с самого вечера. Обстоятельство времени, выра-
женное именем в сочетании с послелогом сайа 'каждый', 
указывает на то, что действие повторяется в определенное 
время: Олар чайғы сайа тынанарғa ырақ чöредирлер. – 
Они каждое лето ездят отдыхать далеко. Имена существи-
тельные с послелогом-аффиксом -да/де; -ча/-че, выра-
жают понятие времени (приблизительно): Костя, школаа 
чöрбин, неделя-да пол салтыр. – Костя не ходил в школу 
около недели.

8. Обстоятельство времени может быть выражено 
субстантивированным прилагательным в местном падеже: 
Пурунғыда мында чуртаан чон қая-тастарда кöп сомнар 
қоостап салғаннар. – Древние жители этих земель оста-
вили много рисунков на скалах, камнях.

9. В качестве обстоятельства времени могут быть 
употреблены субстантивированные числительные, ука-
зывающие на возраст, определенную дату и т. д. Числи-
тельные с аффиксом принадлежности, обозначающие 
возраст человека, стоят в косвенных падежах или с пос-
лелогами: Палам сегизинде школаа парар. – ребенок 
(мой) в школу пойдет с восьми лет.

10. Придаточные времени. Основным типом сложного 
предложения с придаточным времени в шорском языке яв-
ляется синтетический тип (Черемисиной, 1984; Скрибник, 
1988; Шамина, 1987). В отличие от аналитического типа 
сложного предложения с финитными формами и зависи-
мого и главного сказуемого и союзом как средством связи 
между его частями, синтетический тип предполагает только 
одно финитное сказуемое – в главной части. Предикат за-
висимой части (т.е. придаточного времени) выражен осо-
быми функциональными формами глагола. Среди типичных 
форм сказуемого зависимой части мы выделяем следу-
ющие: 1) деепричастие (включая формы деепричастного 
типа), например с деепричастиями на -ып, -п: Кинодаң 
келип, узира чадыбысқам. – Придя из кино, я лег спать; 
2) причастие в форме местного, дательного или исходного 
падежей; 3) причастие в сочетании с послелогами и пос-
лесложными словами, причем причастие стоит в падежной 
форме, которую требуют эти послелоги; 4) в сказуемом 
присутствует имя шен или тем 'время', которое принимает 
аффикс местного, дательного или исходного падежа; зави-
симое действие выражено глаголом в причастной форме 
при этом имени. По структуре это определительное пред-
ложение, но из-за высокой степени грамматикализации 
имени мы его можем уже рассматривать как часть зави-
симого сказуемого. В шорском языке встречается и сме-
шанный, синтетико-аналитический, тип сложного предло-
жения, в котором темпоральные отношения выражаются 
наряду с инфинитными формами зависимого предиката 
также и союзными словами, например: қачан 'когда', кото-
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рому в главном предложении могут соответствовать слова 
анда 'там', 'тогда'. Обстоятельственные придаточные вре-
мени в современном шорском языке характеризуются 
употребительностью, многообразием форм, а также спо-
собов выражения временных отношений придаточного и 
главного предложений. Если к сказуемому придаточного 
предложения присоединяется аффикс дательного или ис-
ходного падежа, то этим выражаются отношения разно-
временности действий, состояний или признаков, о ко-
торых говорится в главном и придаточном предложениях. 
При аффиксе местного падежа в составе зависимого сказу-
емого это отношения одновременности разных типов. Во-
обще, таксисные отношения действий главной и зависимой 
частей определяются (т.е. соотношение этих действий во 
времени, неосложненные или осложненные обстоятель-
ственными семантическими добавками) и формой преди-
катов, и взаимодействием их лексических значений (Нев-
ская, Насилов, Ибрагимова, 2009).

В придаточных предложениях со значением времени 
действующее лицо выражается именем в основном па-
деже, выступающем в функции подлежащего, сказуемое 
же принимает вышеперечисленные формы. Придаточное 
времени, которое обозначает время совершения главного 
действия, обычно стоит перед главным предложением, 
согласно общей закономерности тюркских языков, вы-
ражающейся в том, что зависимые части должны стоять 

перед основными: Мен аймақа келгемде, аңнап чöрчам. – 
Когда я приезжаю в деревню, я хожу на охоту. Данное 
сложное предложение иллюстрирует все названные нами 
структурные особенности сложного предложения с при-
даточным времени; в данном случае сказуемое темпо-
рального придаточного выражено причастием на – ГАн в 
форме местного падежа.

Временные отношения выражаются также определи-
тельными по структуре предожениями. Определительное 
придаточное стоит в них при имени, обозначающем вре-
менной интервал. Временные отношения «прочитыва-
ются» из контекста, благодаря временной семантике оп-
ределяемого имени, которое принимает форму любого 
падежа. Целый определительный комплекс отвечает на 
вопрос «когда?». Мы видим здесь диспропорцию между 
формой выражения и содержанием: по форме это опре-
делительные придаточные, по содержанию они выражают 
темпоральные отношения между зависимым и главным 
действиями. В результате идут процессы грамматикали-
зации таких конструкций. Если имя стоит в одном из ло-
кальных падежей, то эти процессы еще более заметны: 
определяемое имя и определительное предложение се-
мантически сливаются в единое целое, и мы можем уже 
рассматривать определяемое имя как часть зависимого 
сказуемого: Ол келген тушта …, …. – В то время, когда он 
пришёл …, ….
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Этнографические слова в произведении М.Кашгари «Дивани-люгат-ат-Тюрк» 
(На основе лексики об искусстве ковроткачества)

Ибаев Н.А., преподаватель
Сумгаитский государственный университет

Статья посвящена исследованию лексики об искусстве ковроткачествa в произведении Махмуда Кашгари 
«Дивану-люгет-ит-Тюрк». Исследования древности, богатства этнолексемной группы слов, составляющих 
разные русла этнолексемной лексики в словаре М.Кашгари стали необходимой потребностью в её изучении. В 
статье речь идёт об анализе этнолексем – самого древнего слоя словарного состава языка, а также о сохра-
нении национальной оригинальности этнической лексики тюркских языков.

ключевые слова: этнолингвистический анализ, этнографические слова, древнетюркский язык, этимо-
логия, этнолексема, лексико-грамматическая единица, фонетический вариант, морфологический элемент.

Ethnographic lexics in Mahmud Kashghari’s «Divani-luget-it turk»  
(On the basis of lexicon about carpetweaving art)

Ibayev Nemet Alish
Sumgait State University of Azerbaijan Republic

The article is devoted to the investigation of the lexics on carpetweaving art in Makhmud Kashgary’s work «Divani-
luget-it-Turk». The investigation of antiquity, wealth of ethno lexemic group of words constituting various channels 
of ethnolexemic lexics in M. Kashgary’s dictionary became important necessity in its study. In the article the problem 
is about the analysis of ethnolexem – the most ancient layer of the vocabulary structure of the language, and also 
retaining the national originality of ethnic lexics of the Turkic languages.

Keywords: the ethnolinguistic analysis, ethnographic words, ancient turkic language, etymology, an ethnolexeme, 
lexical-grammatical unit, a phonetic variant, a morphological element.

Одной из важных и интересных слоев этнографической 
лексики в произведении М.Кашгари «Дивани-люгат-

ат-Тюрк» являются слова об искусстве ковроткачества. В 
произведении слова, относящиеся к этой сфере, вызы-
вают большой интерес своими богатыми семантическими 
элементами, структурно-составными свойствами. Изу-
чение в языкознании профессиональной лексики акту-
ально и по сей день.

В обиходной жизни нашего народа слова, связанные с 
искусством ковроткачества имеют обобщающий смысл с 
понятиями о ковре, о редких ковровых изделиях. Эта лек-
сика появилась на основе понимания объективных яв-
лений, эстетических отношений, а также с развитием 
искусства ковроткачества. Эстетическая потребность за-
ставляет людей придать используемым предметам опре-
деленную красоту. Именно в результате целесообразной 
активности народа лексика тюркского языка, старинные и 
ценные рукописи, в том числе и «Дивани-люгат-ат-Тюрк» 
Махмуда Кашгари восполнились понятиями о ковротка-
честве. С точки зрения лексико-семантического потен-
циала, в названном источнике слова и термины о ков-
роткачестве изучены недостаточно. Хотя для этнографии 
и лингвистики изучение исторического прошлого нашего 
народа и образцов материальной культуры имеет положи-
тельные стороны.

Определённую часть этнографической лексики 
про«Дивани-люгат-ат-Тюрк» занимают слова на тему 
ковроткачества Это лексические единства, созданные на 

фоне тюркских языков. Они вызывают особый интерес с 
точки зрения отражения национальной оригинальности 
тюркских языков. Источник этих слов, т.е. ремесло ков-
роткачества, являясь областью творчества, берёт своё 
начало из источников тюркского мышления. Оно яв-
ляется особой отраслью народного творчества. В фор-
мировании этой сферы деятельности важная роль при-
надлежит необходимой информации об этом ремесле в 
целом. расширение информации послужило обогащению 
лексики о ковроткачестве, в результате чего появились 
различительные признаки, конкретизировались понятия 
слов. Неоспорим тот факт, что как и другие области эт-
нографической лексики, лексика о ковроткачестве за-
висит от общей информации об этнографии. Она также 
играла особую роль в превращении некоторых терминов 
ремесла в обиходные слова. Известные в ковроткачестве 
особые термины, такие как mefreş, xurcun, kilim, verni, 
palaz, xalı и др. относятся по принципу частоты исполь-
зования к разговорной лексике. Эти слова, несомненно, 
обогатили этнографическую лексику «Дивани-люгат-ат-
Тюрк».Если историю возникновения дастана, одного из 
самых древних историко-культурных памятников народов 
мира «Китаби Деде-Коргут», перенести во времена до Х 
века, можно утверждать, что до появления ислама в VI-
VII веках в Азербайджане было широко распространено 
искусство ковроткачества и её высокое техническое про-
изводство. Среди тюркских племён большим спросом 
пользовались шёлковые ковры.
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В дастане «Китаби Деде-Коргут» обращает на себя 
внимание начало главы «Dirsə xan oğlu Buğac xan»:

«Bir gün Qam Qan oğlu xan Bayandır turmişdi. Şami 
günligi yer yüzünə dikdirmişdi. Ala sayvanı gög yüzünə 
aşanmışdı. Bin yerdə ipək xaliçəsi döşənmişdi» [13, 34].

«Однажды сын Кам Гана хан Баяндур встал со своего 
места велел поставить свой сирийский зонтик, велел под-
нять до небес пеструю палатку, велел разложить в тысяче 
мест шёлковые ковры « [1].

Профессор К.Велиев считал искусство ковротка-
чества для нашего народа, края родным и связывал её 
образно с именем Деде-Коргута: «Al, gızım, bu ipliyi, al, 
gızım, bu kirgidi, al gızım, bu iyi, bu ərişi, bu arğacı,bu həvəni. 
Bax, bu gırımızı çadırın qabağında sizə bir hana gururam. 
İndi mən quraram, bundan sonra alaçağınızın kişisi qurar...
Beləcə Dədə-Qorgud yun daramağı, cəhrədə ip əyirməyi, ip 
boyamağı,həvələməyi, kirgiddəməyi, ilmə vurmağı öyrətdi.
Xalçının, kilimin, cecimin, gizlincin bircə-bircə başa saldı» 
[13, 27; 18, 48].

Большая часть слов, имеющих отношение к азербай-
джанскому ковроткачеству, имеет тюркское происхож-
дение. Самым древним письменным источником при изу-
чении лексической сферы языка является произведение 
Махмуда Кашгари «Дивани-люгет-ит-Тюрк». Боль-
шинство терминов, связанных с ремеслом ковроткачества 
сохранили свое существование в течение столетий, они и 
в настоящее время присутствуют в разных вариантах на 
азербайджанском языке.

Слова, имеющие тюркское происхождение и связанные 
с этой отраслью народного творчества термины по частоте 
использования в языке можно разделить на две группы:

1) Слова, имеющие тюркское происхождение в перво-
начальной или определённо-измененной форме, исполь-
зуемые в современном литературном азербайджанском 
языке.

В тюркском словарном составе значительное место за-
нимают термины, потерявшие самостоятельность своих 
древних корней и существующие в современном языке в 
одно- и двусложных словах.

Хотя эти термины привлекают внимание некоторых 
языковедов и являются значительными в развитии тюрк-
ских языков, они считаются одними из не изученных воп-
росов нашего языкознания [9].

Названия инструментов, используемых в ковротка-
честве, в основном двухсложные. Корень в этих словах не 
имеет первоначального значения, а окончание не выпол-
няет своeй функции. В результате присоединения слова 
с окончанием появилось одно лексическое единство. По-
этому в настоящее время определить границы между 
корнем и окончанием в таких словах как xana, xalı, кirgid, 
həvə, cəhrə и др. очень сложно. В образованных позже 
словах определить эти границы возможно. Историю не-
которых слов входящих в состав неделящихся на корень 
и окончание, можно отнести к периоду тысячелетия до 
н.э.. Эти слова входят в самые древние лексические слои 
языка. Из 1000 лексических единств о ковроткачестве 

больше 93% имеют тюркское происхождение.
Сформировавшиеся в тюркских языках исторически 

суффиксальным способом и в современном языке вхо-
дящие в состав простых слов, этнографические лекси-
ческие единства создают определенные сложности во 
время этимологических объяснений. Иногда структурные 
формы и семантические особенности этих этнографи-
ческих слов можно увидеть на производных словах. К при-
меру: Bilərzik – это старое название узора, т.е. относится 
к ряду древних этнографических слов. Хотя это слово со-
стоит из трёх слогов, разделить её на составные части, 
найти начальную форму корня, очень сложно. При вни-
мательном изучении видно, первая часть слова похожа на 
bilək , вторая часть на üzük. Значит, с точки зрения эт-
нолексемной диахроники, сложное слово образовалось от 
соединения лексем bilək-üzük.

В рукописях древних и средних веков, в произведе-
ниях Махмуда Кашгари «Дивани-люгат-ат-Тюрк» это 
слово использовалось как bilərzik (Bu həmişə biləyi sıxan 
bilərzikdi, [14, 518]). Это этнографическое слово в совре-
менных тюркских языках пишется следующим образом: на 
туркменском bilezik , на казахском bilezik, на каракалпак-
ском bilezik,на татарском beləzək, на башкирском biləzək, 
на кумыкском bilezik, т.е. оно пишется без сoгласного.«r».

Yaylaq –тоже этнолексема тюркского происхождения 
и название узора. Это слово на татарском пишется как 
яуlык, на башкирском – яlук,на карачай-балкарском –
жалукь, на ногайском – явлык,на казахском – жаулык. 
Слово сырга(sırğa) на многих тюркских языках исполь-
зуется в разных вариантах: на азербайджанском – sırğa, 
на казахском – сырға, на туркменском – ысырға. На 
диалектах азербайджанского языка наблюдается парал-
лельное слово sırğa-tənə, tana. Глагол ısir в словаре Мах-
муда Кашгари «Дивани-люгет-ит-Тюрк»даёт значение 
dişləmək (кусать) [14, 76].

2) Слова, употребляющиеся в современном азербай-
джанском языке в диалектах, или архаизмы, имеющие 
тюркское происхождение.

Исследования показывают, что слова, используемые 
в древних тюркских источниках и азербайджанских ру-
кописях, относящиеся к ковроткачеству, на современном 
этапе считаются архаизмами и могут относиться только к 
названиям узоров. Некоторые из них для современного 
азербайджанского языка являются архаизмами, но ос-
таются существовать на диалектах. К таким этнографи-
ческим словам относятся küpə, tana (sırğa) – серьги, sığır 
(inək) – корова, piti (yazı) – письмо, pitik – (kitab məktub) 

– книга, и многие другие.
Слова kürə и sırğa не используются в современном 

языке, являются названиями узоров и встречаются на 
диалектах языка.

В древней рукописи Махмуда Кашгари «Дивани-
люгат-ат-Тюрк» слово küpə означает sırğa [16, 217], в 
словаре В.В.радлова купа имеет то же значение [4, 1515]. 
На диалекте азербайджанского языка слово küfə остается 
[7]. В своё время в тюркских языках слово sığır (inək – 
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корова) было широко распространено. В словаре Мах-
муда Кашгари «Дивани-люгат-ат-Тюрк» это слово даётся: 
«сïғïр бога мупрашур –  inəklər və öküzlər böyürürlər (ко-
ровы и быки мычат) [15, 79]. Это было отмечено в извес-
тном словаре Л.З.Будагова [2]. Согласившись с исследо-
ваниями А.М.Бамберина, А.М.Щербак подтвердил, что 
слово sığır образовалось от корня sağ (sağmaq) [6]. В ков-
роткачестве есть такие названия узоров, как sığırgözü və 
sığır sidiyi.

Этнолексема bitik тоже относится к архаизмам. В 
древних рукописях Азербайджана и древних тюркских 
словарях это слово является распространенной этнолек-
семой.

Слово piti является также узором в ковроткачестве. В 
словаре М.Кашгари это старинное тюркское слово даёт 
значение одного из религиозных книг (Tovrat, İncil, Zəbur) 
[16, 236].

Этнографические слова о ковроткачестве имеют ин-
тересные особенности, они привлекают внимание своей 
древностью.

İy-iplik əyirən mili, əriş, arğac, xov являются этногра-
фическими словами. С исторической точки зрения этног-
рафическое слово iy относится к ряду древних корневых 
систем, имеет тюркское происхождение. В тюркских 
языках встречаются варианты i-iy-iyik-yik-ik, в азербай-
джанском и турецком языках наблюдается iy, на киргиз-
ском, каракалпакском языках iyik, на гагаузском i:, на 
туркменском ik, на узбекском yik-ik. Это слово в древних 
тюркских рукописях наблюдается в форме iq. Сомнений 
нет, что эта форма является древним видом слова iy. В 
словаре М.Кашгари «Дивани-люгат-ат-Тюрк» она дается 
в форме iq//yïq, а в Древнем Тюркском словаре как ig//yıq.

В этимологическом словаре Э.В. Севортяна это слово 
указано, как i:k, форма iq является более древней, было 
доказано, что древняя форма глагола «əyirmək» связана с 
корнем eğır<eqir [5]. В словаре тюркских слов Б.Б радлова 
слово iy даётся в форме ïk//ër и приводится как пример: bu 
iş iri çırpmak däyıldır в значении «bu asan iş deyil» (это 
нелегкое дело). Он же в значении cлова iy (веретено) дает 
слово урчук [3].

Вызывает интерес тот факт, что слово урчук не упот-
ребляется в азербайджанском языке, и имеют разные фо-
нетические варианты во многих тюркских языках: на та-
тарском орчык, на казахском urşık, на башкирском orcok, 
на карачай-балкарском urçukъ.

Слово iy можно считать корнем слова iynə (игла). Оно 
также имеет разные фонетические варианты во многих 
тюркских языках, что доказывает ее тюркское происхож-
дение: на азербайджанском iynə, на турецком iyne, на ка-
ракалпакском, карачай-балкарском, киргизском, ногай-
ском, алтайском языках inne, на туркменском i:Inə, на 
гагаузском ine, на тувинском inə, на татарском, уйгур-
ском языках nina. В словаре М.Кашгари «Дивани-люгет-
ит-Тюрк» встречаются такие формы этого слова iygne и 
yignä, ясно видно, что вместo qn осталось n1 (sağır nun), 
согласное q отпало. Б.Б.радлов тоже указывает на не-

сколько вариантов этого слова. Схожесть форм слов iy и 
iynə, близкое их значение, даёт возможность утверждать, 
что первое слово является основой второго.

Кроме своего основного значения слово əyirmək (скру-
чивать) имеет и такою трактовку – fırlanmaq, fırlatmaq 
(крутиться, скрутить).

В тюркских языках встречаются различные фонети-
ческие варианты слова əyirmək: на турецком əyircir, на 
кумыкском, киргизском, каракалпакском, кабардино-
балкарском языках kйir, на узбекском йigir, на уйгур-
ском egir-iqir, на тувинcком e:r, на башгирдском языке 
ilən. Среди этих вариантов самой древней формой счита-
ется eqir-iqir.

В словаре тюркских слов Б.Б.радлова слово əyirmək 
даётся как äqi-r-a ë r, в Древнем Тюркском словаре как 
ediq, в «Дивани-люгат-ат-Тюрк» М.Кашгари в форме 
əqirdi. М.Кашгари отметил однокоренные с этим словом 
слова əqrik (əyrilmiş ip)-скрученная нить, эqrim (su 
burulğanı—водоворонка) и привёл несколько примеров 
с глаголом əyirmək; urağın yin эqiridi (qadın ip əyirdi – 
женщина скручивала нить); суıv кэmäni эqirdi (su gəmini 
əydi, fırlatdı) – вода наклонила лодку, скрутила [14]. В 
ходе исследований пришли к выводу о том, что сущест-
вующие в современном азербайджанском языке слова 
əyilmək, əymək, əyri (наклоняться, склонить, наклонный), 
являются с данными этнолексемами однокоренными.

В тюркологическом языкознании было указано на вза-
имосвязь глагола əyirmək с корнем iy [5]. Отмеченное 
в словаре М.Кашгари «Дивани-люгат-ат-Тюрк» слово 
əriş (ериш) тоже входит в этнографическую группу слов. 
Əriş—это нити, которые вертикально тянутся на осно-
вании ковра. Это этнографическое слово употребляется 
во многих тюркских языках в разных фонетических вари-
антах: на туркменском эрыш, на узбекском йриш. По-
нятие əriş с незначительными изменениями употребля-
ется на турецком, киргизском, казахском, каракалпакском 
языках в одинаковом значении.

В словаре М.Кашгари это этнографическое слово 
даётся в форме aрϊш [6; 14] оно написано арабской гра-
фикой ِشرِا . На элифе был поставлен не шедде ( ّ ), а 
кесри (ِ).

По нашему мнению, было бы правильнее, если бы оно 
читалось как «əriş».

В Древнем Тюркском словаре əriş даётся в значении 
«parçanın əsası» (основа ковра) в форме aruh//ariş [14, 94], 
в разговорнике тюркских диалектов Б.Б.радлова как äpi 
[4, 11].

Э.В. Севортян указал на то, что слово epiş/aчыш упот-
ребляется в значении использования вертикальных нитей 
на ткацком станке [5, 336–337]. Сомнений нет в том , что 
путем присоединения к морфеме ar//ər окончания -iş об-
разовалось слово əriş. Окончание -iş является морфо-
логическим элементом образующим существительное 
от глагола, а одним из значений морфемы ar является 
«arıqlamaq» (похудеть). Глагол «ar» (arıqlamaq) в этой 
форме не используется в тюркских языках, исключением 
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является словосочетание arıq sifət (худое лицо) [5, 336–
337].

В Древнем Тюркском словаре слову aruš//eruš да-
ются значения «dəzgahın ipləri» (нити станка) и «çox» 
(много) [14, 203]. Возможно, что термин əriş в словаре 
М.Кашгари «Дивани-люгат-ат-Тюрк» даётся в значении 
ariğ-təmiz (чистый), arïk-arıq.

Производные слова əriş\\ariš тоже привлекают вни-
мание: ari (təmiz-чистый), arıq\\ariğ (arıq, təmiz), arit 
(təmizləmə, seç, axtar – чистка, выбор, ищи), ara (axtar 

– ищи) и др. Ясно, что основу слова составляет морфема 
ar, оно считается этимологической основой. Подробное 
этимологическое объяснение у данной этнолексемы сле-
дующее: əriş – это множество чистых, отобранных нитей.

Можно утверждать, что существующее в современном 
азербайджанском языке название национального блюда 
əriştə (лапша) образовалось от этнолексемы əriş.

В семантике этого этнографического слова есть по-
нятие собирательности, множества (вертикально сре-
занное тесто).

Əriştə является существительным, перешедшим из 
разряда глаголов: ərişləmək (kəsmək – резать), yəni əriş 
kəsmək (т.е. резать лапшу).

В «Дивани-люгат-ат-Тюрк» М.Кашгари одной из ин-
тересных элементов в разработанной этнолексемной сис-
теме является слово ilmə. Древний тюркский корень il 
имеет широкое разнообразие значений. В Древнем Тюрк-
ском словаре этнолексема il даётся в значении «tutmaq, 
ilişdirmək» (держать, зацепить) [14, 347]. В этимологи-
ческом словаре тюркских языков имеется 17 основных и 
вспомогательных значений этого слова. Выясняется два 
основных толкования этнографического слова il. 1) В 
корне наречия iləri//irəli означающий «ön, qabaq, qarşı» 
(впереди) и в настоящее время существующий в словах 
«ilk, ilkin» (первый) [14, 348]. 2) İl являясь односложным 
этнографическим словом, заключает в себе значения слов 
«sancaq, ilişmək, deşmək, düymələmək» (булавка, заце-
пить, вколоть, застегнуть), из этих более значимыми и ве-
дущими являются «ilişmək, ilişdirmək» (зацепится, за-
цепить) [14, 344]. В этимологическом словаре тюркских 
языков обращает на себя внимание слова, образующиеся 
от корня il. Это подтверждают слова ilmək, ilgək, ilmə, 
ilişmə и другие.

Известный тюрколог–языковед, учёный Т.Гаджиев 
высказал свои мысли и наблюдения о производных словах 
на конкретных языковых фактах. Он сообщил об обра-
зовании группы производных слов, имеющих общий ис-
точник и определенное время происхождения, о вос-
становлении в одной группе слов прямой связи между 
значениями, а в другой – переносного значения. Он ясно 
указал на связь в словах il-gək, il-mə, il-iş (на турецком: 
ilqili), что в основе их лежит корень глагола il и глагол 
ilet (mек), входящий в эту парадигму, который был исто-
рически использован на азербайджанском языке и упот-
ребляющийся в современном турецком языке. Он указал 
на связь с этим корнем глаголов ir (mək), ir-iş (mək) на 

основе семантических отношений и соответствия звуков 
r-l в тюркских алтайских языках и даже на союз и частицу 
ilə, подвергшихся ещё большей трансформации, берущих 
своё начало как лексико-грамматическая единица также 
от этого источника. Таким образом, Т.Гаджиев показал 
на включение всех этих слов (ilgək, ilmə, ilişmək, irmək 
(irişmək) ilətmək, ilə) прямым или косвенным путем в 
одну парадигму. В «Дивани-люгат-ат-Тюрк» М.Кашгари 
даёт две основные значения корня il и указывает на раз-
личия неопределенной формы этих корней.

Одним из них является илмäк—düşmək (dağdan)—
спускаться (с горы), другим – ïlмак-ilişmək (зацепиться) 
[14, 180]. Автор указывает на слова ilindi, ilişdi, ildi, iltirdi 
и др. от корня il, имеющих значение слова ilişmək [14, 97].

Являясь неотъемлемой частью этнографической лек-
сики, слово ilmə тоже образовалось от этого корня и ис-
пользуется в ковроткачестве. Словообразующие окон-
чания –ma, -mə означают действие, процесс. Путем 
присоединения к корню il этих окончаний, образуется 
слово, означающее определенное действие. Процессе 
таков: верхнюю нить проводят через более толстую нить 
закрепляют, скручивают, делают узел, затем отрезают 
ножом и в результате получается ilmə (петля). Сомнений 
нет в том, что с семантической точки зрения слово ilmə 
связан со своим корнем. Исследования и этнолингвис-
тический анализ указывают на то, что корень il в месте с 
окончанием –ma образует производное слово, указыва-
ющее на процесс, но в дальнейшем односложный корень 
потерял свою самостоятельность и в связи с этим про-
изводное слово, неделящееся на корень и окончание, с 
точки зрения современного языка переходит в разряд про-
стых слов.

В толковом словаре азербайджанского языка даны 
слова, образованные от корня il «ilişmək, ilişdirmək, 
ilişdirilmək, ilişik, ilişikli, ilişkənlik» и от слова ilmə «ilmək, 
ilməkləmək, ilməklətmə, ilməkli» [8, 391].

В известном произведении М. Кашгари среди этногра-
фических слов вызывает интерес слово arğac. Arğac на-
звание толстой нити, которая тянется вширь ковра. Это 
слово является общетюркским, т.к. во всех тюркских 
языках встречается в разных фонетических вариантах: 
на азербайджанском arğac, на туркменском arqac, на ка-
рачай-балкарском arğac, на узбекском arkok и.т.д.

В словаре М.Кашгари «Дивани-люгат-ат-Тюрк» оно 
написано в виде arkağ [14, 180]. Б.Б.радлов дал это слова 
как аркак и аркак jin [8, 1415], в Древнем Тюркском сло-
варе указывается как arqav.

Известный мастер ковра Л.Керимов, его талантливая 
последовательница К.Алиева и многие знатоки этого дела 
предполагали, что слово arğac должно быть как əlqaç. Во 
время процесса ковроткачества при помощи arğac произ-
водится следующее действие: в начале левая рука идёт на-
право, затем правая – налево, т.е. нить переходит с руки 
на руку. На туркменском языкe на полу диалекте в по-
нятии arğac используется слово içereçirir и дает значение 
«içərisindən nə isə keçən» (проходить через что-либо).
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Можно предположить что, развитие этнографического слова arğac идет в следующем направлении: əlqaç\\alqac\\
arqaç\\arğac.
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Категория лица цураинского говора даргинского языка
Ильясов М.В., ст.преподаватель

Дагестанский государственный педагогический университет

 Даргинскому языку, в отличие от ряда родственных да-
гестанских языков свойственна словоизменительная 

морфологическая категория лица, которая отмечается во 
всех диалектных единицах этого языка. Не является ис-
ключением и исследуемый нами цураинский говор.

Видимо, поэтому данная категория не оставалась вне 
поля зрения исследователей. Ей отводились соответству-
ющие разделы в описательных грамматиках [7: 70-71]; [4: 
20-24]; [1: 162-172]; [2: 185-217]; [6: 167-290].

Кроме того, в той или иной степени категория лица 
даргинского языка освещалась и при рассмотрении отде-
льных вопросов даргинского языкознания [3: 25-37]; [5: 
35-55]; [2: 140-180].

Но, тем не менее, эта важная категория глагола не 
стала до сих пор предметом специального исследования.

Слабо изучена проблема категории лица, особенно в 
диалектных единицах даргинского языка.

Как показал наш материал, категория лица широко 
функционирует и в цураинском говоре, где имеется ряд 

специфических моментов в материальном выражении 
личных окончаний и в способах образования личных форм 
глагола в зависимости от категорий времени и накло-
нения.

Парадигма личного спряжения в цураинском говоре 
состоит в основном из трех словоформ (иногда и из двух), 
маркированных специальными личными окончаниями.

В даргиноведении личные окончания принято делить на 
два типа. К первому типу относятся окончания, которые 
выступают в виде одних согласных. В литературном языке 
это окончание первого лица –с / – х1 и второго лица -д. 
Ко второму типу относятся личные окончания, выступа-
ющие в виде гласных. В литературном языке это окон-
чание первого лица –а (-ра) и окончание второго лица 
и (-ри) [1: 117]; [5: 36]. Личные окончания первого типа 
иногда называют глагольными, а второго типа – предика-
тивными [2: 71].

Отмечаемым в литературном языке, в говорах и диа-
лектах акушинского типа личным окончаниям второго 
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лица в цураинском говоре соответствуют несколько иные 
окончания. Например:

Цураинский говор Лит. язык
1 л. – с -с/-х1-
2 л. – т/-тт -д
Более конкретно это видно в примерах, ср.:

Единственное число
Цураинский говор Лит. язык 
1 л. балта – с балта – с «оставлю»
2 л. балта – тт балта – д «оставишь»
3 л. балта – о балта – о «оставят»

Множественное число
1 л. балта – с – а балте – х1 – е «оставим»
2 л. балта – тт – а балта – д «оставишь»
3 л. балта – о балта – 0 «оставят»
В цураинском говоре, как показало наше исследование, 

личные окончания первого типа отмечаются:
а) в формах будущего времени изъявительного накло-

нения, ср.:
Единственное число

1 л. балта – с – а «оставлю»
2 л. балта – т «оставишь»
3 л. балта – о «оставит»

Множественное число
1 л. балта – с – а «мы оставим»
2 л. балта – т «вы оставите»
3 л. балта – о «они оставят»
б) в формах повелительно-желательного наклонения, ср.:

Единственное число
1 л. белч1и-ш-и «пусть напишу»
2 л. белч1и-ш-и «пусть ты напишешь»
3 л. белч1и – сса-ра «пусть напишет»

Множественное число
1 л. белк1усса+лли «если напишу»
2 л. белк1утта+лли «если напишешь»
3 л. белк1а+лли «если напишет»
в) в формах условного наклонения будущего и прошед-

шего времени, ср.:
Единственное число

1 л. белк1у – с –ли «если напишу»
2 л. белк1у – т – ли «если напишешь»
3 л. белк1а – лли «если напишет»

Множественное число
1 л. белк1у – сса – лли «если мы напишем»
2 л. белк1у – тта – лли «если вы написали»
3 л. белк1а – лли «если они написали»
г) в формах условного наклонения прошедшего вре-

мени, ср.:
Единственное число

1 л. белк1уйвибсли «если я написал»

2 л. белк1уйвелли «если ты написал»
3 л. белк1уйвелли «если он написал»

Множественное число
1 л. делк1у – сса – лли «если мы напишем»
2 л. делк1у – тта – лли «если вы написали»
3 л. делк1а – лли «если они написали»
г) в формах условного наклонения прошедшего вре-

мени, ср.:
Единственное число

1 л. белк1у – с- ли «если я написал»
2 л. белк1у – т – ли «если ты написал»
3 л. белк1у – т – ли «если он написал»

Множественное число
1 л. белк1усарра «если мы написали»
2 л. белк1уттарра «если вы написали»
3 л. белк1арра «если они написали»
д) в формах уступительного наклонения, ср.:

Единственное число
1 л. белк1у – сса – рра «хотя и напишу»
2 л. белк1у – т – ра «хотя и напишешь»
3 л. белк1а – рра «хотя и напишет»

Множественное число
1 л. делк1у – сс – а – рра «хотя и напишем»
2 л. делк1у – тт – а – рра «хотя и напишете»
3 л. делк1а – рра «хотя и напишут»
е) в формах прошедшего времени несовершенного 

вида изъявительного наклонения, ср.: 
Единственное число

1 л. вашу – рра «я приходил»
2 л. вашу – рри «ты приходил»
3 л. ваш – и «он приходил»

Множественное число
1 л. дашу – рри «мы ходили»
2 л. дашу – рри «вы ходили»
3 л. баш – и «они ходят»
ж) в формах соглагательного наклонения, ср.:

Единственное число
1 л. лавкьябра «я пришел бы»
2 л. лавкьянри «ты пришел бы»
3 л. лавкьянри «он пришел бы»
Множественное число

Цураинский говор Лит. язык
1 л. латкьянтири ляркьях1ери «мы пришли бы»
2 л. латкьянтири ляркьядари «вы пришли бы»
3 л. лабкьянтири лябкьи «они пришли бы»

Таким образом, как свидетельствует все отмеченное 
выше, в цураинском говоре, как и в даргинском литера-
турном языке, представлена довольно сложная и развитая 
система личного спряжения.

Литература:

1.   Абдуллаев С.Н. Грамматика даргинского языка (фонетика и морфология). – Махачкала, 1954. 
2. Абдуллаев З.Г. Даргинский язык. Т. II. Морфология. – М., 1993. 
3. Гасанова С.М. Очерки даргинской диалектологии. – Махачкала, 1971. 

Филология



207Февраль, 2011  г.  .  Том I  .  № 2 (25)  .  «Молодой учёный»

4. Жирков Л.И. Грамматика даргинского языка. – М., 1926.
5. Мусаев М.-С. М. Даргинский язык//Государственные и титульные языки россии. – М., 2002, – С. 83–95.
6. Сулейманов А.А. Морфологические категории и словообразование имени существительного в даргинском 

языке. – ростов-на-Дону, 1988
7. Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. V. Хюркилинский язык. – Тифлис, 1892.

 

Кулинарные образы, характеризующие мир человека
Капелюшник Е.В., ст.преподаватель

Томский политехнический университет

Образные средства языка реализуют в своей семан-
тике уподобление различных объектов окружающего 

мира по принципу аналогии [1–4]. В качестве основания 
образной характеризации, как правило, закрепляются яв-
ления, относящиеся к материальной сфере доступной 
чувственному восприятию. Пища является одним из самых 
важных и древних компонентов материальной культуры, 
выступая необходимым условием существования человека. 
Кулинарные традиции, формирующиеся на протяжении 
длительного времени, дают богатый материал для анализа 
мифологических, религиозных представлений нации, со-
циально-исторического, духовно-нравственного и быто-
вого жизненного опыта народа [5–7]. По мнению многих 
исследователей, пищевой код культуры является одним из 
базовых, а концептуальная сфера «ЕДА» служит богатым 
источником метафорической интерпретации различных 
сфер действительности, средством метафорической ха-
рактеристики человека и его свойств [7–9 и др.]. В данной 
статье рассматривается роль кулинарных образов в выра-
жении представлений о человеке в русском языке.

Система исходных кулинарных образов служит куль-
турным кодом, посредством которого характеризуется, 
осмысляется и оценивается национально-культурной об-
щностью человек. Анализ языкового материала, собран-
ного по данным словарей русского языка и «Националь-
ного корпуса русского языка» [10], позволяет представить 
образ человека в его внешних проявлениях, а также 
дает возможность смоделировать эмоциональную, мен-
тальную, речевую, интеллектуальную, социальную сферу 
жизни человека.

Как и всякий материальный объект, человек обла-
дает рядом физических характеристик. Кулинарные об-
разные лексические единицы фиксируют впечатления от 
восприятия внешности человека на основе уподобления 
физическим характеристикам предметов и процессов, со-
ставляющих концептуальную сферу «Еда». Образные 
номинации запечатлевают наиболее характерные осо-
бенности внешности; способствуют выражению оценки 
эстетической привлекательности или непривлекатель-
ности облика человека; передают эмоциональное впечат-
ление, полученное от созерцания внешности.

Положительная эмоциональная оценка внешности 
женщины запечатлена в значении образных единиц кон-

фетка 'привлекательная, притягивающая взгляд', ла-
комый кусочек 'внешне соблазнительная, как бы вы-
зывающая желание попробовать на вкус', аппетитная 
'вызывающая желание получить внешне привлекательный 
объект' (На что только не идут женщины, чтобы 
придать своей груди более аппетитные формы! 
Милованов). Женская красота образно уподобляется 
чему-либо вкусному, вызывающему приятные вкусовые 
ощущения (ср. крылатое выражение: путь к сердцу муж-
чины лежит через желудок). И напротив, использо-
вание кулинарных вкусовых образов при характеристике 
внешности мужчины вызывает отрицательную эмоцио-
нальную оценку. Излишне красивый мужчина представ-
ляется антипатичным: Взводный офицер, прозванный 
за смазливость «конфеткой», полушепотом при-
казал: – Стройсь! Малышкин [11. С. 59]. «Сладкая» 
внешность не соответствует стереотипным представле-
ниям об образе мужчины: Хорошо, когда есть воля и 
еще кое-какие обстоятельства и черты характера, 
чтобы, как Ален Делон, переломить судьбу и собс-
твенную сладость покрыть мускульной бронзой су-
пермена. Девушка, похожая на ангела.

Как отмечает В.М. Богуславский, признак умеренной 
здоровой полноты входит в число эталонных представ-
лений о внешности женщин и детей [11. С. 78], что нашло 
отражение в образном именовании пышка, пампушка, 
пончик (В школе Петера звали «пончиком» за его 
мягкость и незлобивость. рудольф). Излишняя пол-
нота фигуры ассоциируется с образом туши 'о большом 
и тучном человеке' (Ну, тогда пойдём вкалывать! – 
решил Двоетёсов и всею тушею своей гулко спрыгнул 
на пол. Солженицын), сосиски 'о чем либо, чаще пальцах, 
формой напоминающем продолговатую пухлую форму со-
сиски' (Эльфрида погрозила Иоганну толстым, по-
хожим на молочную сосиску пальцем. Кожевников). 
Наиболее частотны ассоциации с образом квашни, 
теста (Но как изменилась! Какая стала квашня! 
Разъелась на взятки Мокрухтина Это была женщина 
на исходе бальзаковского возраста, крупная, за-
тянутая, двигающаяся осторожно, находящаяся в 
стадии борьбы со своими формами, выпирающими как 
тесто из квашонки, с загрубевшей темной кожей на 
лице и жестким голосом. распутин). Представления о 
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бесформенном расползающемся месиве, вызывающем 
отрицательные эстетические коннотации, становится ос-
новой формирования образа полного, малоподвижного, 
расплывшегося, подобно квашне, человека (Расползлась 
как квашня, никто на тебя и взглянуть не захочет, 
вот ты перед ним и пляшешь. Петрушевская).

Широко представлены кулинарные образы в описании 
отдельных деталей внешности человека. Так, для оценки 
фигуры женщины, имеющей очень тонкую талию, исполь-
зуются образные языковые единицы рюмочка / как рю-
мочка / рюмочкой (талия) на основе образного упо-
добления особенностей женской фигуры и характерной 
формы рюмочки (Гляди, какие рюмочки фигуристые 
танцуют! Мамедов, Милькин. А она скинула халатик, 
миниатюрная, как рюмочка. Панин).

Образные средства языка фиксируют отклонения от 
принятой эстетической и параметрической нормы (по 
признакам формы и величины) в оценке деталей вне-
шности человека. Так, слишком большая голова ассоци-
ируется с тыквой: как тыква (Валька-ворона же уви-
дела немую сцену – Чума-Игорек, взявший старика 
за воротник, и тётка с головой, как тыква, ко-
торая этого деда схватила сзади… Петрушевская). 
Плоское лицо, не соответствует национальному образу 
внешности, что находит свое выражение в образе блина: 
блинообразное (Во всем его облике угадывалось что-то 
чужое, нездешнее: маленькие, чуть раскосые глаза теря-
лись на широком блинообразном лице...Костяев). Об-
разные единицы грушевидный 'об округлом и вытянутом 
книзу носе' (Маленький человек в дырявом жёлтом 
котелке и с грушевидным малиновым носом, в клет-
чатых брюках и лакированных ботинках выехал на 
сцену Варьете на обыкновенном двухколесном ве-
лосипеде. Булгаков), картошкой 'о широком, толстом 
книзу носе' (Из-под нее выглядывали нос картошкой 
и выкаченные, как при базедовой болезни, глаза, по-
хожие на половинку редиски. романовы), морковкой 
'о длинном и зауженном книзу носе' (Голова у него была 
совсем круглая, уши топориком, нос морковкой, 
брови домиком, а каковы глаза и рот, все уже уви-
дели. Успенский), мясистый 'о толстом, массивном носе' 
(Лицо его было удивительно непропорционально: под 
маленькими крысиными глазками возвышался мя-
систый сизый нос. Григорьев) реализуют представление 
о неправильной форме и величине носа по отношению к 
эталонным параметрам, сложившимся в русском нацио-
нальном образе внешности (прямой нос, средней вели-
чины).

В основе эстетических оценок глаз человека лежат 
форма, степень открытости, форма разреза век, цвет. 
Образные единицы лупоглазый, лупастый 'о чело-
веке с большими, чересчур открытыми, выступающими 
из глазниц глазными яблоками' от глагола лупить 'очи-
щать от коры, скорлупы, кожуры' фиксируют отклонение 
от принятой нормы строения глаза человека вследствие 
индивидуальных особенностей или в результате болезни 

(А в правом углу – лупоглазый школьник, похожий 
на Микки-Мауса, с карандашами и тетрадками в 
руках. Аксенов). Необычность разреза глаз, придающая 
им выразительность и вызывающая положительные эсте-
тические оценки, образно ассоциируется с формой мин-
даля, сливы: миндалевидный, сливовый (Да и кра-
сивая она была, в этом и сомнений не было: стройная, 
с длинными, совершенно белыми прямыми волосами 
и большими миндалевидными глазами потрясаю-
щего аквамаринового цвета – то есть прозрачными. 
Берсенева), а черный насыщенный цвет глаз уподобля-
ется экзотическим маслинам (Это был молодой человек 
довольно грузного вида, с черными, коротко остри-
женными волосами и лицом в обыкновенное время 
смуглым, но теперь таким бледным, что черные блес-
тящие глаза казались на фоне этого лица двумя мас-
линами в куске сливочного масла. Аверченко).

Языковой портрет человека, созданный на базе кули-
нарных образов, запечатлевает и такие детали внешности 
как подбородок, щеки, прическа. Форма подбородка об-
разно связывается со стопкой блинов: блинчатый 
(Там стояла невысокая тяжеловесная женщина 
с тройным блинчатым подбородком, как бы в 
тройном ожерелье, да еще с двумя нитками красных 
крупных бус. Дудинцев) или с раздвоенной формой по-
мидора: как помидор (Как сейчас вижу сердитое лицо 
моего старшего товарища и друга Сергея Ингулова, 
здоровое, цвета сырого мяса, с раздвоенным, как по-
мидор, подбородком. Катаев). Неприятные тактильные 
ощущения от соприкосновения с небритой кожей щек ас-
социируются с острыми краями поверхности терки: как 
терка (И он по-братски обнял Олега, притиснул к 
своей мягкой груди и трижды прижался колючими, 
как терки, щеками, чуть не изодрав Олегу все лицо. 
Мясников). Особенности прически, форма стрижки или 
укладки волос находят свое выражение через использо-
вание образных средств: под горшок остричь 'о форме 
стрижки, представляющей собой ровно срезанные вокруг 
головы волосы', калачиком, колбаской 'о способе ук-
ладки, плетения кос' (А что не так, если она всю жизнь 
проносила одну и ту же косу, свёрнутую колбаской 
на шее. Улицкая).

Представления о качестве, состоянии, цвете кожи 
образно характеризуются в языке через физические 
свойства продуктов питания: мучнистый 'о коже, име-
ющей блеклый вид, как будто содержащем в своем со-
ставе муку' (Я так и видела его солидное, мучнистое, 
картофельное лицо, просторные уши, зачёс по-
перек плеши. Грекова), кофейный 'темно-корич-
невый, цвета кофе' (Среди их высушенных кофейных 
лиц лицо его выделялось розовой независимостью. 
Искандер), как яичная скорлупа 'о светлой коже с 
матовым оттенком' (Африканец со светло-мато-
выми, как яичная скорлупа, ладонями снял с плеча 
фотоаппарат и, повернувшись к Дашке и Алене, про-
цокал им что-то на своем языке. Щербакова), апель-
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синовая корка 'о неровной поверхности кожи, подобной 
поверхности кожуры апельсина' (Так медики называют 
подкожные жировые отложения, которые делают 
кожу некрасивой (эффект апельсиновой корки). Во-
ронова).

Кулинарные метафоры фиксируют представления о 
возрасте, здоровье, физическом и эмоциональном со-
стоянии человека. Так, например, образное слово кала-
чиком (согнуться) 'принять положение тела, наподобие 
калачика, сильно согнув тело в пояснице' используется 
для характеристики внешности и физического состояния в 
период старости (Глебов любил эту маленькую, кала-
чиком гнутую старушонку с седым впрожелть, ак-
куратным пучочком на затылке…Трифонов). В ме-
тафоре перечница запечатлено представление об очень 
дряхлой, старой женщине (И здесь старуха! Вместо 
Ирины или хотя бы Вороновой – сердитая и негос-
теприимная соседка, вместо девушки с чудесным ме-
лодичным голоском – какая-то старая перечница. 
Маринина). Особенности формы, размера и внешнего 
строения съедобного гриба сморчка (гриб со сморщенной 
шляпкой) становятся основанием образного наимено-
вания маленького, малосильного человека или человека 
преклонного возраста с дряблой, морщинистой кожей: 
сморчок (В зал вошел старикашка, маленький, под-
прыгивающий на каждом шагу, похожий на сморчок. 
Донцова. Знаю, бывают такие сморчки. Посмот-
ришь, в чем душа держится, плевком перешибешь, а 
рассердится – так весь и зайдется. Домбровский).

Валеологическая и прагматическая отрицательная 
оценка выражена в метафоре огрызок 'о человеке, ли-
шенном частей тела, имеющем физический недостаток' 
(Он мог сколько угодно, бравируя внутренней сво-
бодой, независимостью, называть себя обрубком, 
недочеловеком, огрызком, это не приносило осво-
бождения, те же слова, но уже без балды, а серьезно 
и угрюмо, звучали в нем самом. Нагибин). В основе упо-
добления лежат обыденные представления о том, что че-
ловек с телесными недостатками не способен выполнять 
необходимые биологические, физические функции и со-
циально-практические действия, и, следовательно, стано-
вится не нужен, подобно тому как мы оцениваем полез-
ность, нужность остатков пищи.

Состояние сильной усталости, недомогания, вялости 
ассоциируется с процессами, происходящими в пище при 
ее обработке (становится мягкой, рыхлой, теряет упру-
гость, изменяется первоначальная структура): вареный, 
разваривать, сварился, расквашенный, кваситься 
(Утром сидит такой вот расслабленный за пультом, 
вареный, лицо кирпичом, улыбку ни за что не выда-
вишь. Магомаев; Передо мной сегодня встает кар-
тина бурно кипящего котла в Полесском комитете, 
в котором мы кипели, но никогда не выглядели разва-
ренными, а чувствовали себя крепкими, собранными, 
радостно-бодрыми, несмотря на бессонные ночи. Ка-
ганович; Он бухнулся в кресло и сорвал картуз. –Ух… 

Четыре версты вот эту музыку пёр, ну просто сва-
рился. Вот, вся спина пристала. Домбровский; Кучер 
остановил лошадей почти у полотна, все время 
сдерживая их и потпрукивая на них тоненьким ба-
бьим голоском, как няньки на квасящихся младенцев… 
Пастернак)

В значениях образных единиц пьяный 'о состоянии 
сильной усталости / головокружения', рассолодеть 'на-
ходиться в расслабленном или полусонном состоянии' 
реализовано ассоциативное сопоставление физической 
слабости и состояния после принятия алкогольных или 
содержащих дрожжи напитков. (Она только что про-
снулась и стояла рассолодевшая, тёплая, растрё-
панная, Копнев было осёкся, но сейчас же успокоился 
и засиял. Домбровский).

О здоровье человека и его физическом состоянии 
можно судить по состоянию кожи. Цвет загара различных 
оттенков, а также различные оттенки красного и белого 
цвета ассоциируются в народном сознании с физической 
крепостью и хорошим состоянием здоровья [11. С. 190]. 
Цветовая палитра широко представлена кулинарными 
образами. Так, здоровый цвет кожи может быть олив-
ковым, шоколадным, молочным, сливочным, пер-
сиковым, клубничным и т.д. (Рассказав все это бере-
менной, Нина Александровна с облегчением увидела, 
как на вытянутом личике проступили заинтересо-
ванность и одновременно – розовые пятна какого-
то радостного клубничного цвета. Славникова.)

Представление о состоянии физического истощения, 
проявляющемся в утрате упругости, естественной ок-
раски кожи лица фиксируется метафорами с яркой отри-
цательной эмоциональной оценкой: изжеванное (Такая 
пропитая, изжеванная физия, жесткие усики, не-
приятные глазки – он еще подрабатывал, играя без 
грима сельских полицаев в фильмах про войну. рос-
ляков).

В основу образных единиц, передающих психо-эмоци-
ональное состояние человека, испытывающего недоволь-
ство чем-либо, огорчение, подавленность, уныние, скуку 
легли вкусовые ощущения от кислых продуктов: киснуть, 
скиснуть, прокиснуть, кислый, есть лимон без са-
хара (Из Москвы в Петербург ехали двое не знакомых 
между собой мужчин, оба с кислыми физиономиями. 
Акунин). Эмоциональное безразличие, отсутствие ин-
тереса к жизни находит свое выражение через уподоб-
ление безвкусной, постной пище: постное (лицо), пре-
сное (состояние): От этого нельзя избавиться, когда 
человек перестает мечтать, он становится сухим 
и пресным занудой. Маринина. Представление о при-
ятных эмоционально положительных ощущениях соотно-
сятся с образом сладкого: насладиться, наслаждение, 
сладкий, сладостно, сладость (Сейчас досыта на-
бегаться с ребятами – вот сладость жизни, и она 
от него никуда не уйдёт. Искандер). Состояние эмоци-
онального возбуждения метафорически переосмыслива-
ется в образных единицах с упоением 'с чувством запол-
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нившим кого-л., подобно ощущению утоления жажды', 
упиваться 'испытывать восхищение, как бы выпито 
сверх меры' (Вместо того чтобы тащить в дом по-
купки, я села на треснувший пластиковый стул и 
стала наслаждаться упоительно свежим воздухом. 
Донцова), пожирать глазами 'в возбуждении, не отры-
ваясь смотреть на кого/что–нибудь' (Пожирая лузгаю-
щего человека глазами, Андрей всё более удивлялся 
и восхищался. Азольский), лупить глаза 'пристально 
смотреть на кого-л., что-л., широко открыв глаза от удив-
ления, восхищения' (Мод Форстер тоже мучает этот 
вопрос, дважды якобы случайно натыкалась на Петю 
и лупила на него бесстыжие глаза, а в них мольба: 
когда? Азольский). Яркие оттенки красного цвета, ко-
торый приобретает кожа человека в состоянии сильного 
волнения, образно ассоциируются с цветом продуктов 
питания брусничный, свекольный, как вареный рак, 
как свекла (В щеки ему снова брызнул брусничный 
цвет, означавший, что кусок синего льда под сер-
дцем растаял, и деятельная, насыщенная адрена-
лином кровь снова питала неутомимый на выдумки 
ум. Проханов).

Кулинарные образы с семантикой поглощения пищи 
используются для передачи негативного эмоционального 
состояния человека, вызванного «внутренними раздра-
жителями» (мысли, чувства, эмоции, образы, воспоми-
нания и под.): грызть, угрызение, угрызаться, уг-
рызаемый, глодать, пожирать, заедать, сосать 
(Впоследствии Лидия Корнеевна сказала мне об уг-
рызениях, которые испытывала, вспомнив, что за-
была сказать о моей роли в выпуске книги. Мильчин).

Неприятное чувство, оставшееся после беседы или из-
вестия, образно уподобляется осадку от выпитой жид-
кости, оставшемуся на дне чашки, обыкновенно имеющему 
неприятный вид: Он возвращается домой смирившийся, 
но с осадком – вечер, настроенный на Алевтину, по-
терян. Маканин. Метафоры накипь, накипело выра-
жают представления, ассоциативно связывающие ско-
пившиеся неприятные чувства, тяжелые переживания 
с неприятным осадком, образующемся в процессе кипя-
чения воды: И Динка отходит, не сказав ни слова, не 
оглянувшись. Отходит она в толпу, унося с собой 
жгучую накипь ненависти, злобы, гнева и бессилия. 
Осеева. Образ кипящей воды ассоциируется с эмоциями 
человека: кипеть 'быть охваченным каким-л. чувством, 
страстью, подобно тому как бурлит вода', кипятиться 
'приходить в возбужденное состояние' (Ира ясно видела, 
что в Наташе закипает ярость, но никак не могла 
понять, из-за чего. Маринина; Князь снова закипя-
тился, стал подавать признаки неотвратимой 
апоплексии, велел ломать дверь к чертовой бабушке. 
Акунин).

Явления из гастрономической сферы задействованы 
в образной номинации особенностей мыслительной де-
ятельности, а также продуктов интеллектуальной де-
ятельности человека. Процесс интеллектуальной де-

ятельности человека моделируется через кулинарную 
метафору, через развертывающийся сценарий приготов-
ления и поглощения пищи. Интеллектуальная деятель-
ности, в процессе которой субъект занимает активную 
позицию, осмысливает, перерабатывает, интерпретирует 
полученную информацию, уподобляется процессу приго-
товления пищи: голова варит 'хорошо соображает, как 
бы участвует в процессе варки', несварение мозгов 'о 
неспособности кого-л., продуктивно мыслить'. Представ-
ление о том, что хороший мыслительный процесс связан 
с концентрацией внимания ассоциативно связывается с 
процессом превращения кисломолочной массы в творог: 
створожить (Оказавшись на улице, я растерянно 
оглянулась по сторонам, увидела ларек, торгующий 
хот-догами, купила сосиску и, откусывая огромные 
куски от неожиданно вкусной, очень мягкой, горячей 
булки, попыталась створожить свои мысли. Дон-
цова).

Представление о голове как вместилище ума, как не-
котором сосуде, где происходит мыслительный процесс – 
«варятся» идеи, ассоциируется с образами кухонных при-
надлежностей: котелок варит, голова как котелок, 
голова (горячая) как чайник. Образ решета – ем-
кость для просеивания муки, которая в силу своего стро-
ения, функциональной принадлежности не может надолго 
задерживать вещества внутри себя – ассоциативно свя-
зывается с представлением о человеке, не способном 
удерживать информацию в голове, имеющем плохую па-
мять: голова как решето (Вот старая голова, как 
решето, ничего не держит. Короленко). В основе об-
разного уподобления «мозг – каша», лежат физические 
свойства данного продукта: вязкость, отсутствие четкой 
структуры: каша в голове. Образная параллель «мозг 

– мякина 'отбросы, получаемые при молотьбе хозяйс-
твенных растений и состоящие из обломков колосьев, 
стеблей'« основывается на уподоблении представления 
о непригодности для дальнейшего использования отходов 
переработки продуктов питания и головы, не способной 
выполнять мыслительную функцию на должном уровне: 
мякина, мякинная голова (А про то, что в голове 
у него, может быть, мякина, а не мозги, – вообще 
никто не заикается. Громов).

Процесс познания ассоциируется с процессом погло-
щения пищи: раскусить 'разузнать, разгадать кого/что-
н., словно раскусив, проникнуть внутрь', щелкать как 
орешки/как семечки 'выполнять какую-нибудь работу, 
так же легко как щелкать мелкие орехи' (Задачи по фи-
зике и тригонометрии и длинные примеры по алгебре 
она щелкает как орешки. Маринина). Информация, 
воспринимаемая человеком, должна быть осознана, про-
чувствована, в противном случае она остается невостре-
бованной. Невнимательное, быстрое чтение ассоцииру-
ется с нежеланием тщательно пережевывать пищу, что 
противоречит нормальному процессу поглощения пищи: 
(книги) глотать (Глотал книги пачками, только 
чтобы отъехать от действительности. Баконина).
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Процесс получения новых сведений, при котором 
субъект, получающий информацию, занимает пассивную 
позицию: нашпигованный, напичканный уподобля-
ется процессу приготовления продуктов питания, свя-
занный с наполнением какой-либо основы подготов-
ленным фаршем (И здесь перед нами, с одной стороны, 
изображенный не без иронии homo soveticus, напич-
канный идеологическими, газетными, телевизион-
ными клише советской эпохи... Кулагин). Представ-
ление о тщательном толковании, разъяснении до мелочей, 
упрощении сверх нормы передаваемой информации об-
разно уподобляется процессу кормления, при котором 
субъект принимающий, получает пищу уже механически 
переработанную, измельченную, разжеванную, а следо-
вательно, не требуется активного участия этого субъекта 
в процессе поглощения: разжевать (Теперь вам по-
нятна механика, или я должен всё это разжевать и 
положить вам в рот? рыбаков).

Продукты интеллектуальной деятельности человека 
получили оценку в метафорах стряпня, окрошка, ше-
луха. Так, в образе окрошки – блюда, приготовленного из 
многочисленных разнообразных смешанных между собой 
ингредиентов – запечатлено представление о чем-либо 
искусственно соединенном, недостаточно продуманном: 
Содержание альманаха напоминало окрошку: были 
и слегка подтухший квас, и крутые яйца, и свежие 
огурцы. Климонтович. Ложность выбранных жизненных 
ориентиров соотносится с образом шелухи 'о чем-л. 
не имеющем ценности' (Наука, успехи, истина, от-
крытия – всё, что так занимало, что, казалось, со-
ставляло смысл жизни, – всё растаяло, рассыпалось 
ненужной шелухой. Гранин). А образ стряпни, из-за 
повседневности, рутинности, привычности этого дейс-
твия, задействован при характеристике чего-то наскоро, 
грубо, неискусно сделанного (Да ты сам взял бы какую 
книжку с полки, да почитал бы дедову стряпню, хе-
хе-хе…Аверченко).

Достаточно широко представлена лексика, образно 
характеризующая речь человека. Нечленораздельность, 
невнятность речи, получающие отрицательную оценку, 
ассоциативно связываются с образом каши: каша во 
рту и процессуальным образом поглощения пищи: гло-
тать (слова) (Он глотал окончания слов, и, чтобы 
понять его, приходилось слушать с большим на-
пряжением. Корнешов). Представления о говорящем 
много и бессмысленно человеке уподобляются моно-
тонным действиям, связанным с обработкой зерна: мо-
лоть, молотить языком (Ты будешь в дальнейшем 
молоть всякую чушь? – грозно спросил Фагот у 
плачущей головы. Булгаков). речь рассматривается не 
только как способность словами выражать свои мысли, 
но и как проявление внутреннего мира человека. Эмоци-
ональное состояние человека, недовольство, раздражи-
тельность, проявляющиеся в способе произнесения слов 
(сквозь зубы, сдерживая эмоции), образно соотносятся 
с процессом процеживания жидкости: процедить (Мой 

брат побледнел от оскорбления, потом покраснел, 
но сдержался и, ещё сильнее стиснув зубы, процедил, 
с ненавистью глядя на меня: – Хорошо. Катаев). Об-
разные единицы, возникшие на основе метафорической 
номинации качества речи, по аналогии с образом слад-
кого блюда – сахарный, медовый, мармеладный, 
сиропный – передают отрицательную оценку не только 
самой речи, но и качеств характера, особенностей пове-
дения человека (Рыжий, похожий на лисицу человек, 
не смущаясь резким тоном Клинкова, заулыбался, 
завертелся и, изгибаясь хребтом, сказал медовым 
голосом: – О, конечно! Я понимаю, Господи! Улету-
чусь как дым. Аверченко). Способность масла, умень-
шать, сглаживать трение легла в основу образной но-
минации заискивающей манеры говорения: масленый 
(Никита Сергеевич, приветствуем вас на амери-
канской земле, –раздался из-за спины президента 
масленый голос советского посла Меньшикова. Гри-
невский). Метафоры сочный, смачный передают пред-
ставления о выразительной, яркой речи на основе упо-
добления высокому вкусовому качеству продукта (Если 
делалось это в спешке или не в подобающем рабочем 
настроении (а настроение в таких случаях вряд ли 
может быть хорошим) – на место сочного слова 
приходило случайное, бледное, а главное – сплошь и 
рядом ломался ритм. Мильчин). Остроумная, но гру-
боватая, не совсем пристойная манера говорить ассо-
циируется с образом соли, соленой пищи: соленый (Ох 
и посмеялся Хрущев над американскими полити-
ками! Всласть, с злым соленым юмором, как он умел. 
 Скопина).

Кулинарные образы задействованы при описании черт 
характера и нравственных качеств человека. Представ-
ления о безынициативном и слабовольном человеке упо-
добляются продуктам питания, имеющим жидкую консис-
тенцию: тюря, размазня, кисель (Русский язык давно 
разобрался с этим мужчиной. Кисель он, студень... 
одно выражение мужское. Выраженец. распутин); ха-
рактеризующимся отсутствием четкой структуры, формы: 
квашня, студень, лапша лапшой (Странный у нее 
все-таки характер: то вроде бы вполне самосто-
ятельный человек, а то лапша лапшой! Моспан). 
Поэт А. Вознесенский видит в образе лапши все самое 
«отвратное», что свойственно человеку (Ну да, конечно, 
самое отвратное – это лапша, это символ стан-
дартности, разваренной бесхребетности, пош-
лости, склоненности, антидуховности. Вознесен-
ский).Отрицательная оценка таких качеств характера как 
вялость, неспособность к активным действиям зафикси-
рована и в значении образных единиц кисляй, кисля-
тина – неприятные вкусовые ощущения образно связы-
ваются с визуальными представлениями о вечно ноющем, 
жалующемся, как бы кислом человеке (Кисляй ты, а не 
бригадир…Очень уж вы нежные мальчики. Зорин). С 
образами сухого хлеба – сухарь, черствый – ассоции-
руется представление о человеке, лишенном эмоций и со-
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переживания, способности радоваться жизни, а значит, с 
ним трудно общаться, подобно тому как сухой хлеб трудно 
раскусить и проглотить (Твой Вадим – сухарь, скучный 
вояка, у которого все по часам и минутам расписано. 
Маринина).

Национальная психология, этические и моральные 
установки народа в оценке качеств характера и пове-
дения человека отражены в образных единицах, зафик-
сировавших представление о человеке жестоком: крово-
пийца, людоед, жадном: мироед (Он даже в дом ее не 
впустил, не пожелал с ней разговаривать, а от со-
седей она узнала, что в поселке все его ненавидят, а 
за злобу и жадность прозвали «мироедом». Лунгин), 
подлом выкормыш; подхалиме лизун, лизоблюд, под-
лиза, прихлебатель (Я что, нищий прихлебатель, 
которого берут в богатый дом из милости, но при 
этом ставят условие, что он должен приспосо-
биться и не нарушать принятые в этом доме по-
рядки? Маринина). Образные слова, моделируя меж-
личностные отношения, фиксируют и такие особенности 
поведения человека в обществе как вранье: вешать 
лапшу на уши; необязательность: кормить завтра-
ками. Посредством кулинарных образов выражается 
представление об иждивенчестве, желании жить за чужой 
счет: дармоедничать, дармоед, нахлебник, пенкос-
ниматель, поживиться от общего пирога.. Поло-
жительно оценивается радушие и щедрость, что отрази-
лось в употреблении образа хлеба и соли, как символов 
гостеприимства: хлебосол, хлебосольный (Наезжая 
временами в центр, его командировочные друзья 
сразу получали от Юры все, что только он мог им 
дать, такой уж у него был щедрый и хлебосольный 
характер. Петрушевская).

Межличностные отношения (родственные и соци-
альные одна из важных сфер жизни человека. Человек – 
общественное существо, и семья – это первая ступень 
идентификации себя среди людей, причисления себя к 
группе по родственному признаку. В кулинарных об-
разах отразились представления об утрате или ослаб-
лении близко родственных отношений, что проявляется в 
выборе образного основания уподобления – разрушение 
целостности, вкусовых качеств продуктов, составляющих 
основу питания русского человека: образ разбавлен-
ного до неузнаваемости киселя: седьмая вода на ки-
селе, образ отрезанного куска хлеба: отрезанный ло-
моть (Оля дальняя родственница Кати, настолько 
седьмая вода на киселе, что никто точно не сумеет 
сказать, кем женщины приходятся друг другу. Дон-
цова).

В основу образного именования межличностных от-
ношений легли представления, связанные с процессом 
приготовления изделий из теста. Так, для обозначения 
сходства или различия людей по какому-либо признаку 
используются образные выражения из одного теста / 
из другого теста, возникшие на основе представления 
о том, что из теста, одного замеса, получаются изделия 

равные по вкусовым, физическим качествам (А мы, ин-
теллигенция, хитрая да лукавая... не обижайтесь, я 
сам из того же теста, поэтому так и говорю. Дом-
бровский; Папа был слишком из другого теста, не-
жели они, слеплен, и жизнерадостные шурья прези-
рали зятя за полумонашеское житьё… Варламов).

Процесс узнавания другого человека и оценки его 
личностных качеств, требующий длительного зна-
комства, проникновения во внутренний мир человека, 
ассоциативно связывается с процессом очистки яйца от 
скорлупы: знать как облупленного (Я Сашку знаю 
как облупленного, мы с ним много лет знакомы. 
Маринина). Представление о том, что совместная тра-
пеза сближает людей, лежит в основе образных единиц 
кашу не сваришь; пуд соли съели, из общего котла 
(Хорошо бы Юрку назначили начальником, он, ко-
нечно, не такой мудрый, как Колобок-Гордеев, но 
все же Коротков – свой, привычный, с ним Настя 
не один пуд соли съела, десятки запутанных дел 
вмести размотали, десятки убийц вычислили и от-
ловили. Маринина. Потому что тогда мы бедных 
посадим на совсем нищее финансирование – из об-
щего котла самый жирный кусок уйдет. Смольякова.). 
Жизнь или работа без общения с другими, не используя 
чужого опыта, ассоциируются с процессом приготов-
ления блюда в собственном соку: вариться в собс-
твенном соку. (Нельзя вариться в собственном 
соку, пусть попробует свои силы, не получится – 
вернётся. Спивакова).

Межличностные отношения переосмысливаются в об-
разах поглощения пищи. Социальное взаимодействие пе-
реосмысливается как постоянная борьба за выживание, 
где слабый будет «съеден» более сильным, властным: по-
едом съедать 'изводить попрёками, бранью', съесть с 
потрохами 'лишить кого либо имущества, должности, 
жизни', бросить на съедение 'отдать в полную власть 
кому-л., дав возможность распоряжаться кем/чем-л., 
уесть 'уязвить, уколоть каким-л. замечанием', взъес-
ться 'в раздражении начать укорять, бранить сильно' 
(Ладно, чего ты на нее взъелся? – заступался я за 
девчонку. Абузяров; А потом они с Антоном кой-чего 
не поделили, и Антон его с потрохами скушал, по 
миру пустил. Белоусова).

Использование образов приготовления пищи в про-
цессе переосмысления межличностных отношений, де-
монстрирует сложную природу взаимоотношений людей. 
Так представление о том, что без взятки дело не сдвинется 
с места, ассоциируется с процессом добавления масла 
для улучшения качества пищи: подмаслить (Значит, 
нужно подмаслить слишком многих в правитель-
стве, чтобы получить положительное заключение. 
Гук). Этот же образ используется для демонстрации 
представления о необходимости улучшения отношений 
с кем-либо с целью получения собственной выгоды: 
умаслить (Ничего Марьсергевна не поняла, но умас-
ленная двумя тысячами долларов главбухша пока-
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зала, какую строку нужно смотреть, и объяснила, 
что главная-то сделка года еще не завершена, это 
поставка компьютеров на три миллиона. Некрасова). 
Если кашу маслом не испортишь, то при избыточном ко-
личестве соли или перца пища становится непригодной 
для потребления. Образное уподобление межличностных 
отношений, состоящих в желании доставить кому-ни-
будь неприятность, процессу пересаливания пищи нашло 
свое выражение в значении метафор насолить, подсо-
лить (Вам не приходило в голову, что кто-то из них 
мог попытаться сорвать съемки? Просто из вред-
ности, от злости, чтобы вам насолить. Маринина). 
Присутствие перца в пище, делающее ее острой, ассо-
циируется с остротой, эмоциональной напряженностью 
в отношениях между людьми: задавать перцу 'нака-
зывать, бранить кого-н., давая почувствовать свою силу, 
власть и т.д.' (Он, белокурая бестия, просто по опре-
делению должен был задать перцу вот этому чер-
ненькому сморчку, а тут вдруг сморчок намекает, 
что все будет едва ли не наоборот, и даже портит 
игрушку…и деньги. Лазарчук).

Народные представления о социальном положении че-
ловека, уровне его жизни, выражающиеся в оппозициях 
«сытость – голод», «изобилие – нужда», «бедность – 
богатство» напрямую связаны с изобилием пищи. Это 
нашло свое отражение в пословицах: Что за горе, коли 
у реки без хлеба не сиживал; Полон чан – сам себе 
пан; Хлеба ни куска и в полатях возьмет тоска. 
Кулинарные образы используются при описании обстоя-
тельств жизни. Ощущение достатка ассоциируется с на-
полненным сосудом для питья: полная чаша (Зачем 
мараться? Зачем рисковать и потом нервничать и 
бояться, когда дом и без того – полная чаша? Ма-
ринина). В образах сладкого выражается радость и до-
вольство, представление о привольной жизни: сладкая 
жизнь, не жизнь, а малина (Господи, да это же не 
жизнь, а малина со сливками. Троицкий). В фразеоло-

гической единице как сыр в масле кататься запечат-
лено представление о сытой и довольной жизни (В голо-
дающей Европе подводники как сыр в масле катались. 
Пикуль).

Неприятные жизненные обстоятельства сравнива-
ются с отсутствием сладкого: не мед (У нас тебе не нра-
виться, а на строительстве тоже не мед. Катерли); 
жизнь медом не покажется (Меня вызвали, надо 
понимать, лишь для того, чтобы жизнь медом не 
казалась…Фрай). Тяжелые, мучительные испытания 
в жизни уподобляются процессу питья чего-либо горь-
кого, неприятного: испить (горькую) чашу, хлеб-
нуть (горя) (Ничего, вы у меня тут … хлебнете, это 
я вам обещаю! Фрай; Но Бог велит этой женщине до 
дна испить чашу страдания, до конца отмучиться 
за тот тягчайший грех, который она сотворила, до 
могилы пронести крест, который она сама на себя 
взвалила. Астафьев).

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
говорить о том, что кулинарная лексика активно задейс-
твована в качестве источника образных наименований 
и образных характеристик человека и его свойств. В со-
здании языкового образа человека участвуют образные 
кулинарные единицы русского языка, системой своих зна-
чений отражающие комплексный сценарий приготов-
ления и поглощения пищи. Взгляд на человека сквозь 
призму кулинарного кода культуры дает возможность 
представить целостный языковой образ человека, что про-
является в использования кулинарных образов для моде-
лирования различных сфер жизнедеятельности человека: 
физиологической, эмоциональной, нравственной, мен-
тально-речевой, социальной. Активность вовлечения ку-
линарной образной лексики в процессы метафорического 
моделирования антропосферы демонстрирует ценностную 
значимость гастрономической сферы в обыденной жизни 
людей, а также высокую культурологическую значимость 
кулинарного кода культуры.
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Типы фразеологических значений в удинском языке
Кочарян А.Р., ст. преподаватель

Московский городской педагогический университет

В статье впервые выделяются типы фразеологических значений в удинском языке, которые не были изу-
чены ранее кем-либо в нашей стране или за рубежом. ФЕ удинского языка, по мнению автора, образуют сле-
дующие типы вариантов: а) лексические, б) фонетические, в) морфологические, г) синтаксические, д) коли-
чественные.

ключевые слова: типы фразеологических выражений, фразеологические значения, лексические значения, 
попытка, буквально или дословно, целостность компонентов.

Types of Idiomatic Meanings in Udi
Kocharyan Alvina Rabonovna,  

assistant professor of department of the Primary Study of Foreign Languages Education MCPU.

The types of idiomatic meanings in Udi are distinguished in this article, which were not studied by anybody before 
in our country or abroad. It is the first attempt. The idiomatic expressions of Udi, in the author`s opinion, form the fol-
lowing types of versions: lexical, phonetic, morphological, quantitative and syntactic (al).

Key words: types of idiomatic expressions, idiomatic meanings, lexical meanings, attempt, literally or word for word, 
intactness of components.

 Фразеологические единицы и слова различаются по ха-
рактеру и по количеству типов значений. Однако надо 

сказать, что сам вопрос о типах лексических значений, не 
нашел еще однозначного понимания у разных исследова-
телей. В этой связи, наиболее разработанной концепцией 
о типах лексических значений, представляется концепция 
академика В. В. Виноградова, изложенная в его известной 
статье «Основные типы лексических значений слов//ВЯ, 
1953, № 5. С. 3 – 29».

Количество типов значений слов в статье В. В. Ви-
ноградова ограничивается семью видами: прямым но-
минативным свободным, номинативно-производным, 
терминологическим, экспрессивно-синонимическим, 
фразеологически связанным, предикативно-характери-
зующим (синтаксически ограниченным), конструктивно 
обусловленным.

В удинском же языке у ФЕ, в зависимости от направ-
ленности их на внешний мир и способности сочетаться 
с другими единицами языка, выделяются: 1) опосредо-
ванный свободный, 2) производный опосредованный сво-
бодный, 3) производный опосредованный несвободный, 
4) терминологический опосредованный свободный, 5) 
опосредованный экспрессивно-синонимический несво-
бодный, 6) опосредованный предикативно-характеризу-

ющий, 7) опосредованный конструктивно обусловленный 
типы значений.

Вариантность фразеологических единиц

Вариантность ФЕ в разных языках всегда была пред-
метом специального исследования. Все исследователи 
единодушно утверждают, что фразеологические еди-
ницы могут иметь вариантность. Однако, в разных ис-
точниках по-разному, отмечается подход в определении 
вариантности фразеологизмов. Одни исследователи не 
разграничивают синонимию и вариантность, и все из-
менения, происходящие с компонентным составом, свя-
зывают с фразеологической синонимией. (Чернышева 
И. И. и Иванникова Е. И. Проблема устойчивости и 
вариантности фразеологических единиц Тула, 1968, с. 
120–128).

Другие рассматривают вариантность фразеологизмов 
как разновидность фразеологической синонимии – струк-
турной или компонентной. (Акопян А. И. рЯЩ, 1964, № 3, 
с. 14–17).

Третьи сводят варьирования лишь формальным транс-
формациям и отрицают возможность лексической сино-
нимии или считают её проблематичной (Бабкин 1970: 84).
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Четвёртые не только по-разному понимают это яв-
ление, но и выделяют различные типы вариантов (Гюль-
магомедов 1975: 29).

В отличие от фразеологических синонимов, различие 
фразеологических вариантов, построены на формальных 
трансформациях при одном и том же значении и тождестве 
образной основы, – считает Сулейманов (2002: 40). Как 
в теоретическом, так и в практическом плане важно вы-
явить различие между синонимией в области фразеологии 
и синонимией в сфере лексики. Наиболее конкретно и 
лучше решается это проблема на материале определен-
ного языка. Характерной особенностью фразеологи-
ческих сочетаний удинского языка заключается в том, что 
наряду с мотивированностью значений, в отличие от сра-
щений и идиоматических слов, допускается возможность 
замены компонентов при обязательном сохранении це-
лостного значения. Например: удин. t:ara bafst:un ‘влип-
нуть, попасть, оказаться в затруднительном положении’ 
можно заменить на ӓṡlӓ bafst:un (букв. в дело попасть) 
или аruᴚо bafst:un (букв. в огонь попасть) в немецком 
языке gefahr kommen (greaten); англ. to be in trouble, to 
be in for it; удин. ӓjit haq:sun (букв. взять слово) или sir 
haq:sun (букв. секрет (тайну) взять), `раскусить, выбить 
слово из кого-то’ в немецком das Wort nehmen (ergrefen). 
В данном случае при замене компонентов сохраняется це-
лостность значений, но, как видно, заменяемые компо-
ненты различаются: в удин. яз. заменяется именная часть, 
а в немецком глагол. Но, в богатом фразеологическими 
единицами удинском языке, различным семантическим 
преобразованиям могут подвергаться как именные, так 
и глагольные компоненты с сохранением целостного 
значения, например: tara manst:un, kooruᴚa manst:un 
(букв. в затруднительном положении оставаться) aruʁa 
manst:un (букв. в огне остаться). Фразеологические ва-
рианты являются результатом лексико-грамматических 
и фонетических изменений, которые не затрагивают об-
разную основу значений фразеологизмов и не приводят к 
разрушении структурной модели.

На основе лингвистического анализа фразеологичес-
кого материала сопоставляемых языков можно прийти к 
выводу о том, что план положительного перехода со сто-
роны родного языка может использоваться в том случае, 
если в обоих языках имеется полное совпадение. На-
пример: удин. neʁ c:ipsun ‘слезы проливать’, нем. trӓnen 
vergisen; полное совпадение, но сравните: удин. Ǯоʁab 
tast:un (букв. ответ дать) – ‘отвечать’ ǯoʁabbsun (букв. 
ответ делать) – ‘отвечать’, но в значении ‘огрызаться, 
грубить’; в немецком antwort geben и antworten – отве-
чать совпадают полностью лишь по форме образования, и 
частично по значению.

Если же наблюдается частичное несовпадение, то сле-
дует обращать внимание на несовпадение глагольного или 
же субстантивного компонента устойчивых словосоче-
таний. Удинское фразеологическое сочетание с метафори-
ческим сдвигом Ap:i k:ok:oc:enal axṡumek:on (букв. и ва-
реная курица засмеется) или Ap:i k:ok:oc:al axṡumendon 

(букв. и вареную курицу рассмешишь) в англ. звучит как 
It would make even a cat laugh – это даже кошку рас-
смешит. Если сравнить с немецким Da lachen die Huner! 
русским аналогом «курам на смех», то нетрудно заметить, 
что при переводе русский эквивалент либо подгоняет под 
соответствующим немецкую единицу и, превратив ее в са-
мостоятельную, экспреccивную фразу «Да это же курам 
на смех!», либо если этого делать нельзя, то искать другое 
соответствие.

Другой пример: удин. elem (beli, hejvan) k:inӓ ӓṡс:un 
(дословно: осёл (скот, животное) как (подобно) работать) 
то есть ‘работать (пахать) как осел’, k:nӓ horse (havvy, 
nigger, slave), нем. arbaiten wie ein Pferd.

ФЕ удинского языка образуют следующие типы вари-
антов: а) лексические, б) фонетические, в) морфологи-
ческие, г) синтаксические, д) количественные.

Лексическая вариантность

Среди глагольных фразеологизмов наиболее развиты 
лексические вариантности с номинативным значением 
состояния, движения, говорения. Например, удинский 
аlaxun maῙin beеne (букв. сверху черный стало) – симво-
лизирует предвещание дождя, как на испанском дословно 
timido, символизирует образ человека в плохом настро-
ении, в удинском iz irӓng maῙin beеne (букв. его цвет 
чёрным стал) ‘потемнел’ от ярости, переживания, вол-
нения; iz irӓng göin (зеленый, дословно синий, голубой) 
beеne от холода ‘побледнел’; iz irӓng čῙočῙа (красный) 
beеne ‘покраснел’ от смущения или гнева р:i maῙin beеne 
(букв. кровь черным стал) кровь потемнела, означает ‘по-
мутнел разум’.

Настоящее время многогранная и разнохарактерная 
проблема вариантностей, как уже было сказано выше, на-
ходится в центре внимания отечественных и зарубежных 
лингвистов, так как национально-культурная специфика 
языка интенсивно проявляется именно во фразеологии, 
где преломляется всё связанное со спецификой народа, 
его бытом, культурой.

Во-первых, национальная специфика проявляется со 
стороны образного содержания ФЕ: возможно варьиро-
вание лексических компонентов, передающих неодинако-
вость в образности мышления носителей удинского или 
русского (испанского, английского или немецкого) языка. 
Например, удины для выражения особой белизны ис-
пользуют такие компаративные ФЕ, как naq: k:inӓ mac:i 
ʻкак пахта белаяʼ в предложении iz irӓng naq: ki:nӓ mac:i 
beene (букв. его (ее) цвет как пахта белая стал) означает 
он или она сильно ‘побледнел от испуга, страхa’. Срав-
ните: исп. blanko como el jasmine ʻбелый как жасминʼ, el 
nardo (лилия), el yeso (мел), la leche (молоко), la nieve 
(снег).русские же скажут белоснежный, белый как ки-
пень, мрамор, мел, полотно, бумага. Только, как видите, 
порядок слов в удинском языке отличается от сравнива-
емых языков. В удинском сначала стоит существительное 
потом сравнительный союз «как». Здесь можно отметить 
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как вариантность в сравниваемых языках символов красок 
цвет, так и эквивалентность некоторых компаративных 
ФЕ, что обусловлено национальной спецификой народов и 
реалиями их жизни. Например, для выражения интенсив-
ного цвета удины говорят: čῙap čῙočῙa, maῙp maῙin, map 
mac:i и т. д., что нельзя сравнить ни с русским, ни с анг-
лийским, ни с немецким, ни с испанским языками.

Первая часть компаративных ФЕ čῙаp, maῙp, göp, jӓp, 
neῙp не имеет самостоятельного значения, а употребля-
ется лишь для усиления выражения интенсивности цвета.

Фонетическая вариантность

Среди ФЕ удинского языка в силу различных факторов 
и по различным причинам возникли и имеются фонети-
ческие варианты.

Фонетические варианты ФЕ bul gӓrgürbaksun (сме-
шаться о голове) ʻсмешаться в головеʼ означает, ʻне был 
в состоянии правильно разобраться, в чем-либоʼ возник 
и удерживается в языке потому, что в говорах, которые 
лежат в основе литературного языка, эти слова функци-
онируют и в свободном употреблении с таким же фонети-
ческим обликом.

У ФЕ со значением ʻне укладывается в головеʼ варьиру-
ется компонент bul četenesa/ bul tene čejsa.

Форма bul četenesa в свободном употреблении ха-
рактерна для разговорной речи. А форма bul tene čejsa – 
для литературного языка (хоть и удинский язык бес-
письменный), то есть для культурной речи, в безобидной 
форме. Функционирование варианта с отрицательной 
частицей tene в середине слова, очевидно можно объяс-
нить стремлением носителей культурной речи каким-то 
образом отличить в литературном языке ФЕ и свободное 
словосочетание с теми же компонентами. Сравните: (bez) 
bul tene čejsa (голова не выходит) (я) не могу понять (I) 
can`t make out и (iz) bul četenesa (его, ее) (голова не вы-
ходит) в значении тупой англ. stupid.

То же самое можно сказать, наверное, и о ФЕ kul 
p:ap:sun/ papesc:n (рука дотянуться) в значении быть в 
состоянии оказать помощь кому-то.

Несколько другими причинами можно объяснить ва-
риантность ФЕ bula dӓngbsun (була « голову» + dӓng 
не имеет самостоятельного значения + bsun делать); или 
bula beχuvksun (голову делать распухшей) со значе-
нием «морочить голову». ФЕ bula beχuvksun является 
калькой с азербайджанского языка башы дэнг элэмек. В 
основе звуковой субституции [б] dӓng bsun возникнове-
нием компонента [k] beχuvksun лежит, по-видимому, фо-
нетическое явление уподобление звуков. В данном случае 
согласный звук [b] оказался под влиянием глухого соглас-
ного звука.

Морфологическая вариантность

Морфологические варианты создаются возможностью 
употребления одного из именных компонентов в раз-

личных формах падежей, чисел, или одного из глагольных 
компонентов в различных формах времени.

Как правило, именные компоненты в составе ФЕ за-
стывают в форме единственного, или в форме множест-
венного числа.

Сравните: bez pul χaš ! (букв. bez – мой, pul-глаз, 
χaš – Луна; закваска). Смысл данного фразеологичес-
кого выражения с ироническим значением, употребляе-
мость которого только в единственном числе, можно пе-
редать только калькированием: «Ну вот, приехали!».

Сравните: uῙmuῙʁ sӓsel (букв. ухо на звучание) 
ʻдержать ухо на востроʼ, pul jaq:a (букв. глаз на дороге) 
ʻбыть в ожиданииʼ, kul gödӓj (букв. рука короткая) ʻне в 
силах оказать помощьʼ, kul oq:a (букв. рука вниз) ʻбез 
денегʼ. В предложении: hӓjsӓ jaman kul oq:az ʻсейчас 
в большой (денежной) нужде яʼ, kul oq:anu, unk:o? 
ʻпохоже, ты беден данный моментʼ, šoroχal vaῙllӓῙri kul 
oq:atun hӓjsӓ ʻони тоже, как и вы без денег (бедны) 
сейчасʼ, kul oq:atunij ʻтогда, в тот момент, они были без 
бедныʼ, kul oq:ananij? ʻвы были в нужде в тот момент?ʼ. 
Как видно, морфологическая вариантность kul oq:a c 
употребляемостью только в единственном числе скло-
няется во всех лицах настоящего и прошедшего времени, 
связанных с моментом речи как англ. Past Progressive & 
Present Progressive.

Однако, иногда, правда, очень редко, допускается упот-
ребление и множественного числа, например: pulmuχ 
jaq:a (mandene) (букв. глаза на дороге (остался) упот-
ребляется в лирическом отступе, выражает напрасное 
ожидание.

Существуют также морфологические варианты, упот-
ребляемые только во множественном числе, например: 
AῙmur q:ašam (букв. руки засучив) «чрезвычайная готов-
ность».

ФЕ, обусловленные логико-ситуативными факторами, 
надо отличать от явления морфологической вариантности 
употреблением именного компонента в форме единствен-
ного или множественного числа.

Синтаксическая вариантность

Синтаксические варианты создаются семантико-син-
таксическими особенностями управляемого глаголь-
ного компонента, например: belq:an hari (букв. на голове 
пусть придет) в значении ʻпусть воздастсяʼ и belq:an lafti 
(букв. на голове пусть стукнется) ʻчерт с нимʼ в значении 
ʻпусть он остается с тем, о чем идет речьʼ.

Как видим, семантическая особенность глагольного 
компонента сохраняет тождество двух единиц, а синтак-
сическая – образует их различие.

Синтаксические варианты образуются также преоб-
разованием именной конструкции в определительную 
или наоборот. Например: ük: tӓmiz/ tӓmiz üken (букв. 
сердце чистое/ с чистым сердцем) в значении ʻбез задних 
мыслейʼ; q:o k:ӓšӓ k:inӓ (букв. пять пальцев как/ как пять 
пальцев руки) ʻочень хорошоʼ (обычно ʻзнатьʼ).
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Количественные варианты

Количественное варьирование компонентного состава 
наиболее ярко проявляет себя в формулах речи – при-
ветствиях, пожеланиях, модальных выражениях. Оно 
включает в себя воспроизводимые словесные комп-
лексы следующих семантических групп: приветствия и 
прощания, пожелания, напутствия, модально-оценочные 
реплики, междометные формулы и т. д.

В удинском языке на все из указанных групп в коли-
чественном отношении и представлены одинаковы. Ма-
лочисленны формулы междометного характера. Они вы-
ражают с различными оттенками следующие чувства:

а) удивление: va šükür! (тебе слава!) ʻСлава Богу!ʼ.
б) замечание: vi bel buχažuʁ tenoo (у тебя в голове 

бога нет) ʻты безжалостеньʼ, ʻу тебя совести нетʼ, ʻты 
несправедливʼ.

Как видите, в удинском языке слово Бог и совесть, 
справедливость, доброта это одно и то же.

в) предостережение: совет, удовольствие, 
мольба: zaχun va amanat! (от меня тебе предостере-
жение!) предупредительный совет близкому человеку, 
šükür ba vi buχažuʁa! (cлаву делай своему богу!) ʻскажи 
Слава Богуʼ употребляется в сравнительном уте-
шении, buχažuʁa šükür! (богу слава) ʻСлава Богу!ʼ.

г) возмущение: de ta! (ну иди!) ʻвот так тебе и надо!ʼ, 
nahaqqenbe vi bulal ženan duʁe (букв. напрасно сделал 
и свою голову об камень ударил) ʻочень зря сделалʼ.

Сравнительно больше ФЕ формул благодарности 
и пожеланий, которые закреплены за определенными 

ситуациями. Они в основном встречаются в речи женщин: 
vi sӓsejnak: bijaz! (чтоб я умер ради твоего голоса) 
выражение радости чьим-то голосу, vi beš bijaz (чтоб 
я умер перед тобой) ʻумоляюʼ, vi muzejnak: bijaz (для 
твоего языка чтоб я умер) получение удовольствия от 
чьей-либо речи, uriiiii! Восклицательная форма (межд.), 
выражающая прекрасное; в формулах приветствия: 
χeirq:an baaj (букв. радость, удача, польза пусть 
будет) ʻздравствуйтеʼ; bijӓs χeir!/bijӓsχeirq:anbaaj! 
(букв. вечерком радость, удача, польза/ вечерком 
пусть радость… будет) ʻдобрый вечер!ʼ berezӓrin χeir!/
berezӓrin χeirq:anbaaj (букв. дня радость/дня радость 
пусть будет) ʻдобрый день!ʼ, негодование: bӓχtӓvӓr bez 
bel! (букв. счастье на мою голову) означает ʻоткуда такое 
счастье?!ʼ. В предложениях: Za ak:altin bӓχtӓvӓre tasta 
(букв. меня видящие бахтавар дают). Слово бахтавар 
не имеет самостоятельного значения, можно передать 
точное значение путем калькирования, ʻвидящие меня по-
доброму завидуютʼ.

Каждый язык, в том числе и удинский, располагает 
свойствами, общими с другими языками, и отличитель-
ными, только ему присущими особенностями.

Нет сомнения в том, что больше всего своеобразия и 
неповторимых языковых реалий представлены во фразе-
ологии.

Удинский язык очень богат фразеологическими едини-
цами, сохранившими отпечаток многовекового традици-
онного быта, обычаев, уклада жизни и поэтому исследо-
вать его нужно на всех уровнях взаимодействия языковой 
системы.
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Сленг пользователей Twitter (на материале английского языка)
Кузнецов А.В., кандидат филологических наук, доцент

Московский педагогический государственный университет

За последние несколько лет было опубликовано мно-
жество лингвистических работ, связанных с языком 

Интернет. Этот интерес обусловлен быстрым развитием 
как Интернета в целом, так и новых, перспективных спо-
собов коммуникации в сети.

К числу таких способов коммуникации относятся об-
щение в социальных сетях (Facebook, Vkontakte) и в про-
граммах мгновенного обмена сообщениями (ICQ, Skype). 
Кроме того, в последнее время значительное распростра-

нение получил американский коммуникационный сервис 
Twitter.

Twitter (от англ. to tweet – щебетать) – это система, 
позволяющая пользователям отправлять короткие текс-
товые заметки (до 140 символов), используя веб-интер-
фейс или SMS. Первоначально проект задумывался как 
возможность ответить на единственный вопрос: «Что ты 
сейчас делаешь?». Его создатели планировали разрабо-
тать платформу, которая позволила бы постоянно обме-
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ниваться с друзьями короткими сообщениями. Сообщения 
в Twitter и могут быть мгновенно доставлены другим поль-
зователям [1].

Уникальность Twitter заключается в том, что он поз-
воляет общаться с большим числом людей одновременно, 
причем сообщения доставляются практически без за-
держек. У некоторых пользователей число друзей пре-
вышает несколько тысяч. Некоторые западные службы 
используют Twitter для оповещения при чрезвычайных си-
туациях.

Целью данной работы будет описание языковых осо-
бенностей общения пользователей в Twitter.

Интернет, как никакой другой способ общения, де-
монстрирует зависимость языкового оформления сооб-
щения от условий и способа коммуникации. Например, 
общение в социальных сетях и программах мгновенного 
обмена сообщениями характеризуется значительной не-
формальностью, и часто обладает всеми особенностями 
разговорной речи: употреблением разговорной, сни-
женной или обсценной лексики, разговорными грамма-
тических и синтаксических конструкций. В этой связи 
говорится даже о некоторой деградации языка в Интер-
нете, хотя это мнение является во многом спорным [2, 
c.125]. Скорее это объясняется тем, что при общении в 
социальных сетях обмен сообщениями происходит очень 
быстро, и пользователи общаются, как правило, с опре-
деленным кругом своих знакомых, что соответствует уст-
ному общению в неформальной обстановке.

Общение в Twitter отличается следующими основными 
признаками:

1) ограниченной длиной сообщений (до 140 символов);
2) общедоступностью сообщения (в отличие от элект-

ронной почты или социальных сетей, где сообщения явля-
ются приватными);

3) большим числом получателей;
4) мгновенной доставкой.

В ходе данной работы были проанализированы около 
3000 англоязычных сообщений в Twitter. В ходе анализа 
было выявлено около 200 лексических единиц, которые 
употребляются пользователями только при коммуни-
кации в Twitter, и не встречаются в ином контексте. Таким 
образом, их можно причислить к разряду сленговых слов.

Анализ собранного корпуса показал, что все сленговые 
можно разделить на четыре основные группы:

1) Сокращения-новообразования, выработанные 
пользователями Twitter для экономии символов в сооб-
щении (в основном усечение и сокращения по буквам). 
Большинство из них является привычными для основной 
массы пользователей:

DYK – Did you know;
EMA – Email address;
fav – favorite.
2) Неологизмы, образованные от глагола tweet или от 

существительного Twitter, иногда с использованием язы-
ковой игры:

Emergetweet – Tweet sent out only in the case of an 
emergency when 911 is not available;

Attwicted – To be addicted to Twitter.
3) Сокращения, образованные удалением пробелом в 

словосочетаниях:
bemyguest – be my guest;
4) Неологизмы, обозначающие реалии, связанные с 

функционированием самого сервиса Twitter – добавле-
нием друзей, созданием сообщений и т.д.:

friendscrapping – the act of friending all of your friend’s 
friends. «I found her by friendscraping.»

Итак, анализ лексических особенностей коммуни-
кации в Twitter показал, что сообщество пользователей, 
как и любая социальная группа, постепенно вырабаты-
вает свой собственный сленг, являющийся средством 
идентификации, и изучение этого сленга является важной 
задачей как для изучения языка Интернета, так и для лек-
сикологии в целом.

Литература:
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Мифопоэтическая основа демонических образов и мотивов  
в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Малкова Т.Ю., аспирант
Костромской государственный университет имени Н.А.Некрасова

Содержание романа «Мастер и Маргарита» неод-
нозначно: в нём присутствуют непрерывные переходы 

от сатиры к трагедии, от буффонады к романтической мяг-
кости. Всё это придаёт роману дополнительную объём-

ность: возможен иной взгляд на любой этически значимый 
поступок. Столкновение «иных взглядов» особенно за-
метно в образе центрального этического персонажа, Во-
ланда. Прежде всего, здесь воистину «иной взгляд» на 
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традиционную фигуру сатаны. Воланд не зло и не добро. 
Он, как справедливо замечает А.Зеркалов, «чрезвычайно 
противоречив в жанровом смысле: он бывает лгуном и 
шутом, персонажем балагана, и он же величествен, суров, 
беспощаден. За ним чудится огромная власть, но его дела 
чаще мелочны и случайны; мелкие принадлежат балагану, 
крупные – трагедии» [4, с. 6].

Проблема интерпретации образов «Мастера и Мар-
гариты» напрямую связана с вопросом жанра этого про-
изведения. Мы согласны с мнением Б.М. Гаспарова, И. 
Белобровцевой, С. Кульюс, В.В. Агеносова, Л.И. Сазо-
новой, М.А. робинсон, отметивших мифологическую при-
роду романа.

Как верно сказала Л.И.Сазонова, «присутствие мифа 
и связанных с ним архетипических представлений и мо-
тивов влияет на внутреннее устройство романа таким об-
разом, что почти в каждой точке его повествования обра-
зуются дополнительные, множащиеся смыслы и значения, 
проступают исходные контексты. Слово у Булгакова как 
будто возвращается к древней ученой риторической тра-
диции, согласно которой оно не только предстает в своей 
непосредственной данности, но и оказывается центром 
пересечения опосредованных смыслов» [9, с. 763].

Многие образы и мотивы содержат глубинные мифо-
поэтические смыслы. Например, мотив жары, ассоции-
рующийся в некоторых религиозных системах с нечистой 
силой, являющийся знаком присутствия дьявола, в соеди-
нении с мотивами разбитого, расколотого солнца даёт эс-
хатологическую подсветку московскому сюжету романа. 
Действие романа, начинаясь «в час небывало жаркого 
заката» [3,с. 123], заканчивается образом города «с ло-
маным солнцем» [3, с. 473], «где бесчисленные солнца 
плавили стекло за рекою» [3, с. 474]. Апокалипсический 
ряд подчёркнут тем, что солнце упоминается в основном 
на закате. Подробно вопрос эсхатологических мотивов в 
творчестве Михаила Булгакова изучался в диссертаци-
онной работе Орловой О.А. Эсхатологические мотивы в 
творчестве М.А.Булгакова (на примере романов «Белая 
гвардия» и «Мастер и Маргарита»).

О безусловной космоцентричности мифопоэтического 
во 2-й половине 19 в. в рамках культурно-семиотического 
направления изучения мифа много писали представители 
натурической школы: А. Кун, М. Мюллер и др., – сво-
дившие мифологические сюжеты к солярно-метеолоро-
гическим символам.

В чем проявляется космоцентричность мифопоэтичес-
кого в «Мастере и Маргарите»? Прежде всего, в способ-
ности романа отражать различные полимиры. Перед нами 
возникают бытийные миры (мифомир мифологизирован-
ного прошлого – «воображаемый Ершалаим»; мифомир 
жизни после смерти – инобытие романа), миры состо-
яния (мифомир сна).

Миры сакрального верха и низа в их оппозиции форми-
руют особую пространственную ось романа. Но традици-
онная семантика реализована лишь частично. Вспомним: 
в мифомире сна Ивана Николаевича Понтий Пилат «под-

нимается всё выше к луне» [3, с. 492], а в мифомире ино-
бытия «Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в 
провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита» [3, 
с. 480]. В данном случае сохранена традиционная иерар-
хическая оппозиция «верха» – «низа», где «верх» – яв-
ляясь локусом Иешуа, источником света, олицетворяет 
добро и истину, а «низ» – локус сил демонических, пре-
бывающих в бездне. Но, как точно отметили И. Бело-
бровцева и С. Кульюс, «в московской сюжетной линии 
соотношение «верха» – «низа» чаще всего травестиро-
вано… Воланд в Москве по большей части пребывает на-
верху» [2, с. 64]

Прибыв в Москву, Воланд со своей свитой поселя-
ется в квартире Берлиоза на пятом этаже. В главе 29 
автор рисует Князя тьмы сидящим «высоко над городом 
на каменной террасе одного из самых красивых зданий 
в Москве» [3, с. 457]. В сцене бала он располагается на 
возвышении: «Маргарита теперь увидела, что напротив 
её возвышения было приготовлено другое возвышение 
для Воланда» [3, с. 375].

Булгаков последовательно использует мифопоэти-
ческие символы, знаки сакрального. Это проявляется 
не только в отражении различных полимиров, но и в на-
личии специальных маркеров преодоления их границ. В 
романе «Мастер и Маргарита» такими маркерами яв-
ляются, например, медиаторы-локативы (речка, ручей, 
мостик). В главе 19 Маргарите «приснилась … неизвес-
тная местность – безнадёжная, унылая, под пасмурным 
небом ранней весны… Какой-то корявый мостик. Под ним 
мутная весенняя речонка…» [3, с. 324]. Сопутствующая 
лексика соседних эпизодов: «адское место», «тянет по-
веситься», «чёрт его знает что», «неживое всё кругом» – 
дорисовывает картину инобытийного пространства. В 
главе 32 «Прощение и вечный приют» «Мастер шёл со 
своей подругой в блеске первых утренних лучей через ка-
менистый мшистый мостик…ручей остался позади верных 
любовников, и они шли по песчаной дороге, …мастеру ка-
залось, что слова Маргариты струятся так же, как стру-
ился и шептал оставленный позади ручей» [3, с. 481]. 
Указанные детали («корявый мостик», «мутная речонка», 
«мшистый мостик», «оставленный позади ручей»), явля-
ются семантически «заряженными», они идут из глубин 
мифопоэтического сознания и являются определяющими 
в создании момента перехода в инобытие. «Во всех раз-
витых мифологиях мира, – пишет Е.М.Мелетинский, – 
лес-вода-гора коррелируются друг с другом. Потусто-
ронний мир, где обитают предки, есть улучшенная копия 
мира живых людей. Он окружён лесами, горами, водами, 
чтобы попасть туда, нужно совершить опасное путешес-
твие. Лес, водное пространство, таким образом, мысли-
лись магической границей между мирами, рубежом между 
бренным и вечным, смертью и бессмертием. Попадая в 
мировые воды, лес, человек «умирает», то есть качест-
венно преображается» [6, с. 112]. В свете выше сказан-
ного становится понятным, почему «ручей остаётся по-
зади» героев: попав в трансцендентный «покой» Воланда, 
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они перешагнули магическую границу между смертью и 
бессмертием. Отрезан путь к прошлому, но открыт новый 
путь для будущего. И переход от одного к другому связан с 
потерей всего лишнего и старого.

В другом случае мифопоэтические оппозиции: вер-
шина горы, на которой сидит Понтий Пилат, символика 
локуса сакрального, и болото, ручей, символ локуса хто-
нического, – являются характеристиками единого про-
странства ведомства Воланда.

В романе М.Булгакова задействованы почти все медиа-
торы-хроносы (сумерки, рассвет, полдень, полночь, время 
больших праздников). Как отметили И.Белобровцева и С. 
Кульюс, «наиболее часто в «Мастере и Маргарите» ис-
пользованы три временные точки – 12 часов дня и ночи 
(полдень и полночь) и закат» [2, с. 56]. Полночь в полном 
соответствии с мифопоэтическими представлениями свя-
зана с нечистой силой, Воландом и его свитой. Именно 
в полночь Варенуха и Гелла пугают римского: «…из-под 
двери кабинета потянуло вдруг гниловатой сыростью. 
Дрожь прошла по спине финдиректора. А тут ещё уда-
рили неожиданно часы и стали бить полночь. И даже бой 
вызвал дрожь в финдиректоре» [3, с. 262]. В двенадцать 
часов ночи начинается «великий бал у сатаны» (гл.23): 
«Полночь приближалась, пришлось спешить….Когда 
она взошла на него (возвышение – Т.М.) она, к удив-
лению своему, услышала, как где-то бьёт полночь, ко-
торая давным-давно, по её счёту, истекла» [3, с. 375]. И 
уже после окончания бала и извлечения мастера из кли-
ники Маргарита изумлённо спрашивает Воланда: «…Что 
же это всё полночь да полночь, а ведь давно уже должно 
быть утро?» [3, с. 395].

По замечанию В.Н. Топорова: «В мифопоэтическом 
хронотопе время сгущается и становится формой про-
странства (оно «спациализируется» и тем самым как бы 
выводится вовне, откладывается, экстенсифицируется), 
его новым («четвёртым») измерением» [13, с. 235]. Про-
странство же бала, напротив, «заражается» внутренне-
интенсивными свойствами времени, втягивается в его 
движение, становится неотъемлемо укоренённым в раз-
ворачивающемся во времени мифе. Поэтому становится 
возможным немного задержать «праздничную ночь» [3, 
с. 395].

Неоднократно упомянут в обеих сюжетных линиях пол-
день. Он также, как пишут И. Белобровцева и С. Кульюс, 
«связан если не с действиями дьявола и его свиты, то, по 
меньшей мере, с вмешательством некой высшей силы» [2, 
с. 56]. «А дело тем временем шло к полудню, когда должна 
была открыться касса» Варьете после «странного скан-
дального сеанса» [3, с. 294]. Маргарита спускалась в под-
вальчик мастера, «когда приходил её час и стрелка по-
казывала полдень» [3, с. 250]. В день вещего сна, когда 
впервые за последние полгода героине снится мастер, 
«Маргарита проснулась около полудня» [3, с. 323].

Ещё одна часто используемая Булгаковым временная 
точка – закат солнца. В мифопоэтической традиции эта 
граница дня и ночи, ежесуточный уход солнца – «роковой 

час», «та временная точка, где силы хаоса, неопределён-
ности начинают получать преобладание» [2, с. 57]. «Од-
нажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, 
на Патриарших прудах появились два гражданина» [3, с. 
123]. Именно этот «роковой час», с которого начинает 
разворачиваться действие романа, исполняет роль вре-
менного кода. На закате солнца Воланд покидает «нехо-
рошую квартиру»: «Мессир! Суббота. Солнце склоня-
ется. Нам пора» [3, с. 444]. «На закате солнца высоко над 
городом» [3, с. 457] Воланд беседует с Левием Матвеем. 
Одновременно с этим «на закате солнца» [3, с. 463] про-
исходит разговор мастера и Маргариты, когда к ним явля-
ется Азазелло. В тот же субботний вечер герои покидают 
«город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, 
обращённых на запад…» [3, с. 473].

роман отчётливо демонстрирует нам единство синх-
ронии и диахронии: мир сакрального не знает «Вчера», 
обеспечивая «принцип возвращения» (М.Элиаде), посто-
янную связь актуальной картины мира и золотого времени 
первотворения и перводействий, которые рассматрива-
ются как прецедент. М.Элиаде отмечал, что «действия и 
предметы феноменального мира обретают реальность и 
материализуются только в случае причастности к транс-
цендентной действительности» [13, с. 15].

Хронотопичность мифопоэтического языка предпола-
гает единство пространственно-временного континуума, 
каждый компонент которого постулирует принцип кру-
говращения и цикличности бытия. рефлексией этого 
свойства сакрального в сфере профанного можно назвать 
взаимоопределимость времени и пространства (три дня 
пути, круговращение, или коловорот, времен, солнцесто-
яние, равноденствие и так далее).

Ярким примером хронотопичности мифопоэтического 
служит перемещение в «иное» время. Именно Воланду 
подвластны подобные действия: Берлиозу он признаётся, 
«что на балконе был у Понтия Пилата» [3, с. 158] и с 
Кантом за завтраком разговаривал. А когда на скалистой 
площадке мастер решает судьбу Понтия Пилата, в инобы-
тийном мире появляются одновременно и Ершалаим, «не-
объятный город с царствующими над ним сверкающими 
идолами над пышно разросшимся за много тысяч этих лун 
садом» [3, с. 479], и Москва, «недавно покинутый город с 
монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдре-
безги солнцем в стекле» [3, с. 480]. Так Воланд не только 
спокойно перемещается во времени и пространстве, но и 
способен объединить их в единой точке инобытия, что яв-
ляется показателем пространственно-временного конти-
нуума.

Другим примером хронотопичности является об-
ретение вневременного статуса из пространства круга 
(очерчивание круга, надевание кольца, достижение иных 
хронотопов через проникновение в пещеру, нору, дупло, 
озеро, болото и так далее). В романе «Мастер и Марга-
рита» мотив замкнутого сакрального пространства вво-
дится Булгаковым уже на первых страницах. Место, 
где завязывается действие романа, ограничено в про-
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странстве и оказывается почему-то пустынным: «во всей 
аллее не оказалось ни одного человека» [3, с. 124], Во-
ланд окидывает взглядом «высокие дома, квадратом окай-
млявшие пруд» [3, с. 127]. Ещё одно из важное с точки 
зрения замысла событие происходит в Варьете, где ма-
гический круг обозначен в буквальном смысле – ареной. 
Замкнутое пространство становится местом, где герои 
проверяются на соответствие их убеждений, взглядов об-
щечеловеческой норме. И если в первом случае на Пат-
риарших испытанию подвергаются Берлиоз с Бездомным 
(«… я так понял, что вы, помимо всего прочего ещё и не 
верите в Бога?» [3, с. 128]), то во втором – москвичи в 
целом. В начале сеанса Воланд, обратившись к Коро-
вьеву, говорит: «Как, по-твоему, ведь московское на-
родонаселение значительно изменилось?...Но меня, ко-
нечно, не столько интересуют автобусы, телефоны… 
сколько гораздо важный вопрос: изменились ли эти го-
рожане внутренне?» [3, с. 232]. После проделанных фо-
кусов с денежным дождём и отрыванием головы у кон-
ферансье мессир делает вывод: «Ну что же,… люди как 
люди. Любят деньги, но ведь это было всегда…Ну, легко-
мысленны… ну что ж, и милосердие иногда стучится в их 
сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают пре-
жних… квартирный вопрос только испортил их» [3, с. 236]. 
В обоих случаях автор вновь подчёркивает мысль о нетра-
диционности своего Князя Тьмы, который наказывает за 
отступление от божественных установлений, за конфор-
мизм, жадность, жестокость. Мотив замкнутого сакраль-
ного пространства оказывается связан с темой справед-
ливого возмездия.

Космоцентричность сакрального в мифопоэтической 
традиции проявляется, по наблюдениям профессора 
Слухай Н.В., в наличии «медиаторов-атрибутов (палочка, 
кольцо, шапка, цветок, гриб, орех), медиаторов-аген-
тивов (волк, змей, конь, лягушка, кот и др.), медиаторов-
действий (обсыпание зерном, обливание водой, прикос-
новение) [12].

Образ кота Бегемота помимо многочисленных литера-
турных ассоциаций, несомненно, имеет мифологическую 
подкладку.

Кот, кошка вo многих мифологических традициях свя-
зывается с луной (способность изменять форму зрачка 
символизирует фазы Луны). Способность кошек видеть 
ночью, блестящие круглые глаза превратили их в на-
родных поверьях в загадочного зверя, которому ведомы 
тайные силы.

Известна любовь кошек к ласке, домашнему теплу, 
чистоте и уюту. Поэтому, возможно, Бегемот не рас-
стаётся с примусом, своеобразным символом домашнего 
очага россии 30-х. Во время облавы «нехорошей» квар-
тиры вбежавшие видят, что «…рядом с хрустальным кув-
шином, сидел громадный чёрный кот. Он держал в своих 
лапах примус» [3, с. 442]. С примусом Бегемот появля-
ется и в Торгсине («У меня, может, полный примус ва-
люты» [3, с. 446]), и в доме Грибоедова (гражданка у входа 
на веранду «с удивлением глядела … на примус Бегемота» 

[3, с. 452]). В то же время примус Бегемота выполняет 
двойную функцию: являясь символом, пусть и коммуналь-
ного, но всё же дома, он становится причиной пожаров в 
квартире № 50, Торгсине, доме литераторов: «…коварный 
Бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из 
примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул 
сам собой» [3, с. 450].

Мифопоэтические образы типично амбивалентны, то 
есть потенциально способны к реализации различных 
(вплоть до противоположных) значений. В свете выше 
сказанного особое значение приобретает мотив луны. 
Многие исследователи (В.П. Крючков, р.Ф. Баллонов, А. 
Колодин и др.) в своих работах обращались к данной теме, 
противопоставляя образу солнца, символу жизни, под-
линного света, образ луны, символ Воланда, говоря об ас-
социации демонической, обманчивой сущности Воланда с 
отражённым, обманчивым светом луны. Однако мнения 
исследователей в этом вопросе оказались неоднозначны.

Л. Менглинова разделила роман на две сферы вли-
яния: одна из них, как полагает исследователь, прина-
длежит Богу и освещается солнцем, другая – дьяволу, 
его светило – луна [7, с. 60]. В книге Г.М. ребель «Ху-
дожественные миры романов Михаила Булгакова» образ 
луны трактуется «как знак мистического перелома судьбы 
и символ творческого приобщения к таинственной сути 
бытия» [9, с. 138] Ивана Бездомного.

А. Минаков утверждает, что луна «знаменует присутс-
твие сил тьмы» [8, с. 20].. Ему вторит в своей работе В. 
Крючков: «Лунный свет – люциферический, обманный, 
неистинный свет» [5, с. 12].

В статье Э.Л. Безносова несколько иной взгляд на 
проблему: «Солнечный свет и зной становятся знаками 
гибнущего мира. Вспомним, как пытается закрыться от 
солнца стоящий на допросе перед Пилатом Иешуа, как 
тает сжигаемая солнцем толпа праздных зевак, при-
шедших поглазеть на казнь. Образ зноя и солнечного 
света играет аналогичную роль и в «московских главах». 
Противоположным по своему символическому значению 
образу солнца является в романе образ луны и лунного 
света, приносящего покой и умиротворение или служа-
щего знаком ирреального мира, «фантастической реаль-
ности». Характерно, что тема луны возникает буквально 
рядом с темой солнца уже в первых главах романа» [1, с. 7]
Таким образом, содержание символа луны в романе неод-
нозначно и не может трактоваться прямолинейно. В этом 
плане особого внимания заслуживают выводы, сделанные 
И. Белобровцевой и С. Кульюс: «Луна – амбивалентный 
символ. Мотив луны пронизывает всю структуру романа, 
а наделённость ночного светила особыми функциями сви-
детельствует о склонности Булгакова к созданию собс-
твенной лунной мифологии. В «Мастере и Маргарите» 
таинственный светильник вселенной, вестник или свиде-
тель смерти (Иуды, Берлиоза) и предвосхищение выхода 
в иные пространства бытия (мастер, Маргарита, Понтий 
Пилат). Её многозначная символика связана с целым ком-
плексом мифологических мотивов» [2, с. 223].

Филология



222 «Молодой учёный»  .  № 2 (25)   .  Том I  .  Февраль, 2011  г.

Образ луны, многократно повторяясь в тексте, со-
провождая развитие сюжета, становится лейтмотивом. В 
московской части романа он связан с демонологической 
линией, действиями Воланда и его свиты. Последнее, 
что видит Берлиоз – разваливающаяся на куски поз-
лащённая луна. «Сквозь редкие и ещё слабо покрытые 
зеленью ветви клёна» [3, с. 262] видит луну римский, 
когда в его кабинет приходит вампир Варенуха. «Полная, 
видная сквозь ветви клёна» [3, с. 334] луна сопровож-
дает полёт новой, демонической Маргариты: «щётка ле-
тела не над верхушками сосен, уже между их стволами, 
с одного боку посеребренными луной. Лёгкая тень ле-
тящей скользила по земле впереди – теперь луна све-
тила в спину Маргарите» [3, с. 348], «весь берег зали-
вала луна», «под ветвями верб, усеянными нежными, 
пушистыми серёжками, видными в луне, сидели в два 
ряда толстомордые лягушки» [3, с. 350], «лунном пы-
лании растворились улетевшие ведьмы», сатанинская 
машина, унося Маргариту на бал, «взвыла, прыгнула и 
поднялась почти к самой луне» [3, с. 531]. «Багровая и 
полная луна» [3, с. 476] озаряет последний полёт героев, 
когда ночь разоблачает все обманы и срывает со свиты 
Воланда колдовскую нестойкую одежду. Так символ 
луны становится мерилом истинности/ложности. Од-
нако в инобытийном мире луна в романе является ло-
кусом Иешуа: по широкой лунной дороге уходят в эпи-
логе романа Понтий Пилат со своим спутником. «Тогда 
лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная 
река и разливается во все стороны. Луна властвует и иг-
рает, луна танцует и шалит» [3, с. 492]. К луне же уходят 
и мастер с Маргаритой: «луна начинает неистовствовать, 
она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она раз-
брызгивает свет во все стороны, в комнате начинается 
лунное наводнение…» [3, с. 492].

С точки зрения мифопоэтики в романе образуется ин-
тенсиональная воронка смыслов (термин Ю.С.Степанова), 
допускается взаимозамена форм в контексте, то есть 
обход законов смысловой защиты текста, что совершенно 
невозможно для текстов профанного языка.

Так Булгаковым создаётся амбивалентный символ, 
способный объединить, казалось бы, противоположные 
значения. Художественными средствами автор старается 
выразить своё ощущение цельности мира, где неразрывно 
связаны добро и зло.

Амбивалентность мифопоэтических образов и мотивов 
можно проследить в используемом Булгаковым мотиве 
воды. Вода в мифопоэтическом контексте – символ рас-
творения до преформального состояния (то есть символ 
уничтожения, смерти) и символ возрождения в новых кос-
мических формах (то есть символ жизни и плодородия), – 
отсюда оппозиция живой и мертвой воды.

В романе М.Булгакова купание Ивана Бездомного в 
Москве-реке после встречи с иностранным профессором 
можно трактовать как обряд омовения в воде, возвращение 
утраченной чистоты души. «Помахав руками, чтобы ос-
тыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Дух перехватило у 
него, до того была холодна вода, и мелькнула даже мысль, 
что не удастся, пожалуй, выскочить на поверхность. Од-
нако выскочить удалось, и, отдуваясь и фыркая, с круглыми 
от ужаса глазами, Иван Николаевич начал плавать» [3, с. 
167]. Хочется обратить внимание на интересную деталь: в 
«час небывало жаркого заката» [3, с. 123] «до того была 
холодна вода», что у героя «перехватило дух». Невольная 
ассоциация: купание в святой воде в крещенские морозы. 
И как знак духовного преображения героя: уже «новый 
Иван» [3, с. 227] осознаёт чудовищность своих стихов.

Мотив живой / мёртвой воды появляется в главе 30, 
когда Азазелло и убивает, и воскрешает героев красным 
фалернским вином, кстати сказать, в природе не сущест-
вующим. Знаменитое фалернское имело золотистый цвет, 
в то время как персонажи у Булгакова должны были пить 
«густое красное вино» — под цвет крови. «Азазелло из-
влёк из куска тёмной гробовой парчи совершенно заплес-
невевший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, гля-
дели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне. 
Видели, как всё окрашивается в цвет крови» [3,с. 468].

В сцене воскрешения кота Бегемота во время об-
лавы «нехорошей» квартиры данный мотив травестиру-
ется Булгаковым, обыгрывается пародийно: роль живой 
воды исполняет глоток бензина. «И, воспользовавшись 
замешательством, он приложился к круглому отверстию 
в примусе и напился бензину» [3, с. 443].

Функции образа воды в виде ручья, речки мотивиро-
ваны его ролью в мифопоэтической традиции, где этот 
образ символизирует границу между миром реальным и 
инобытием.

Так, мотив воды в произведении М. Булгакова – это 
символ, расположенный на пересечении различных 
планов романной действительности и соотносящийся по 
большей части с образами демоническими, скрепляю-
щими структуру «Мастера и Маргариты». Символ этот, 
введённый в роман в традиционном виде (очищающее ку-
пание Ивана Бездомного, речка как граница миров), од-
новременно и травестируется (как в случае с глотком 
бензина), и осложняется (убивает и воскрешает героев 
фалернское вино необычного цвета).

Таким образом, благодаря использованию целого ряда 
символов, создаётся парадигма, восходящая к мифопоэ-
тическому сознанию, отражающая предельно обобща-
ющий характер мифа. Это даёт возможность исследовать 
образы и мотивы романа М.А.Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» в мифопоэтическом аспекте.
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Основные фонетические процессы и их проявление  
на примере французского и русского языков
Сенцов А.Э., ст. преподаватель, Коваленко А.М., ст. преподаватель

Томский политехнический университет

Фонетические процессы, происходящие вследствие 
взаимодействия звуков речи между собой, их меха-

низмы и закономерности открывают широкие возмож-
ности для исследования. Сравнительный анализ этих про-
цессов во французском и русском языках помогает полнее 
усвоить фонетические явления, выявить характерные тен-
денции изменений в каждом из языков и сопоставить их.

Изменения, которым подвергаются артикуляции 
звуков в потоке речи, называются позиционными (в ши-
роком смысле) и подразделяются на комбинаторные и 
собственно-позиционные.

Наиболее продуктивными для сопоставительного ана-
лиза являются комбинаторные изменения, которые вы-
зываются влиянием звуков друг на друга или, точнее, 
взаимодействием между артикуляциями звуков, находя-
щимися в потоке речи в непосредственном или близком 
соседстве. Эти изменения осуществляются в фонети-
ческих процессах аккомодации, ассимиляции и др.

Аккомодацией называются изменения в артикуляции 
согласных под влиянием соседних гласных и в артику-
ляции гласных под влиянием соседних согласных. рег-
рессивная аккомодация происходит при приспособлении 
предыдущего звука к произнесению последующего [4, c. 

41]. Стоит отметить, что аккомодация во французском 
языке в основном – регрессивная, тогда как в русском 
языке можно наблюдать и прогрессивную аккомодацию. 
Во французском языке произношение гласного звука как 
бы проникает в произношение согласного. Если нужно 
произнести, например, слог [vu], то губы заранее вытяги-
ваются и округляются, язык оттягивается назад, и лишь 
затем производится смычка вытянутых вперед губ, то есть 
происходит лабиализация. Таким образом, получается, 
что при произнесении различных согласных перед одним 
гласным звуком положение губ не меняется, например, 
франц.: tous [t°u] «всё»; bout [b°u] «конец, край». Яв-
ление лабиализации имеет место и в русском языке: суп 
[s°u]; тут [t°u]. Во французской речи лабиализация выра-
жена сильнее, в связи с более значительной лабиализо-
ванностью самих гласных. Благодаря свойству согласных 
приспосабливаться к артикуляции гласных, французские 
гласные произносятся без дифтонгизации, свойственной, 
например, русскому языку. Это свойство артикуляции 
позволяет сохранить неподвижность органов артикуляции 
на всем протяжении звучания гласных звуков [5, c. 33].

Палатализация звука заключается в том, что при его 
произнесении передняя часть языка поднимается ближе к 
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твердому небу, а при смычных зубных [l – n – t – d] уве-
личивается площадь соприкосновения языка с твердым 
небом. результатом палатализации является смягчение 
согласного звука. Палатализация наблюдается во фран-
цузском и в русском языке. Во французском она отме-
чается довольно редко, обычно согласные произносятся 
твердо перед любыми гласными. Исключением явля-
ются согласные [k – g], нормативными для которых стало 
смягчение перед гласным [a], ´например, франц.: quatre 
[k’atr] «четыре»; cabine [k’a-´bin] «кабин(к)а». Также на-
блюдается перед гласными [i] и реже перед [y]: dur [d’yr] 
«твердый»; siffler [s’i-´fle] «свистеть». Кроме того, пари-
жане смягчают [k – g] и перед [ε – œ]: baguette [ba-´g’ε:t] 
«палочка»; cueillir [k’œ-´j i:r] «собирать, рвать».

В русском же языке трудно говорить о палатализации 
согласных перед гласными. Так как одни авторы указы-
вают на то, что почти каждый твердый согласный имеет 
соответствующий парный мягкий, и поэтому палатали-
зация очень характерна для русского языка [5, с. 33]: [d 

– d’ ; t – t’ ; l – l’ ; m – m’ ; k – k’ ; g – g’ ; s – s’] и т. 
д. Тогда как другие отмечают, что в русском языке пала-
тализованные согласные представляют собой фонемы, а 
не варианты фонем (аллофоны), как во французском [1, 
с. 50]. Позиция перед гласной является сильной пози-
цией для русских согласных фонем, и при этом мягкая со-
гласная употребляется «сама по себе», а не как вариант 
твердой согласной. Следует считать, например, что основа 
«дом» имеет два варианта: твердый [dom] и мягкий [dom’]. 
Последний используется, например, в слове «домик». 
Поэтому, с полной уверенностью можно говорить лишь о 
палатализации согласных перед другими мягкими соглас-
ными: вряд [v’r’at]; вместе [v’m’e’s’t’ъ].

Прогрессивная аккомодация происходит в том случае, 
когда последующий звук приспосабливается к произне-
сению предыдущего. В современном русском языке про-
грессивная аккомодация заключается в том, что гласные 
[a – o – u – e] становятся под воздействием мягких со-
гласных более передними, а с акустической точки зрения – 
выше: наряд [nΛr’at], трюк [tr’uk]. Напротив, [i] звучит 
в своем основном виде после мягких согласных, а после 
твердых аккомодирует, становясь более передним, на слух 
ниже: бил – был; [bil] – [bыl]. Между двумя мягкими со-
гласными вышеуказанные гласные аккомодируют по отно-
шению к предыдущим мягким согласным – прогрессивная 
аккомодация, а по отношению к последующим – регрес-
сивная. В результате они становятся на слух более вы-
сокими и напряженными, а по артикуляции – более пе-
редними и закрытыми, например, рус.: сядь [s’at’], тюль 
[t’ul’] и др. Во французском языке прогрессивной аккомо-
дации практически не существует. Но в парижском произ-
ношении [k] смягчается в конечном положении после [i] и 
некоторых других гласных, например, франц.: avec [avεk’] 
«с»; pik [pik’] «пик».

Ассимиляцией называется уподобление звуков того 
же рода, стоящих рядом в потоке речи. Причем, вли-
яние звуков друг на друга направлено в сторону сбли-

жения артикуляций. Там, где артикуляция согласного 
влияет на артикуляцию согласного же, говорят об асси-
миляции согласных. При полной ассимиляции гласных 
оба звука становятся совершенно одинаковыми [4, c. 42]. 
В качестве примера можно привести слово сшибить [∫ 
∫ ыbit’], в котором переднеязычный согласный однофо-
кусный [s] уподобляется переднеязычному двухфокус-
ному согласному [∫] полностью. На стыке слов, которые 
не разделены паузой, глухой согласный первого слова 
становится звонким перед звонким согласным последу-
ющего [8, c. 147]. Во французском литературном языке 
полная ассимиляция не существует, но можно привести 
примеры из разговорной речи: je suis pas là [∫:γi-pα-˝la] 
«меня там нет».

Под частичной ассимиляцией понимается случай, когда 
оба звука, не делаясь совершенно одинаковыми, стано-
вятся сходными по одному или нескольким артикуляци-
онным признакам. Так в русском языке ассимиляция со-
гласных идет по линии звонкости и напряженности. При 
соседстве глухого–сильного и звонкого–слабого со-
гласных оба становятся либо глухими–сильными, либо 
звонкими-слабыми (как правило, это регрессивная ас-
симиляция) [7, c. 38], например, рус.: губка [gupkΛ], го-
родьба [gъrΛd’ba]. Во французском языке ассимиляция 
идет по звонкости. В начале слова, этот процесс обычно 
встречается в словах с суффиксами, например, заимс-
твованными, пришедшими из латинского языка ob- , ab- 
, sub-. В этом случае, ассимиляция происходит не только 
по звонкости, но и по напряженности произношения: ab-
soudre [ap-´sudr] «оправдывать». Здесь звонкий-слабый 
согласный [b] переходит в [p] – глухой–сильный. Стоит 
отметить, что в продуктивных суффиксах, таких как dis-, 
trans-, происходит ассимиляция по звонкости без изме-
нения степени напряженности согласных: disgracieux [dis-
gra-´sjø] «некрасивый». В этом слове [s] глухой–сильный 
становится звонким, но сохраняет свою характеристику 
сильной согласной, что противопоставляет его слабому 
согласному [z], даже после ассимиляции. В этом случае 
идет речь о звонком варианте согласного [s].

Внутри слова ассимиляция полнее, чем на стыке слов, 
особенно если это парные согласные: в транскрипции 
можно встретить слова «obstacle» [оps-´takl] «пре-
пятствие», «abstenir (s’)» [(s)αps-t«-´ni:r] «воздержи-
ваться» с [p] вместо [b], но никогда не встречается «une 
robe pour vous» «платье для вас» [уn-rop-pur-˝vu] вместо 
[уn-rob-pur-˝vu]. Для русского языка регрессивная асси-
миляция тоже характерна. Примером может служить за-
мена звонких согласных глухими в положении перед глу-
хими и, напротив, глухих согласных звонкими. Например: 
«селедка», «соседка», где произносится глухое [t] перед 
[k], то есть происходит предвосхищение разомкнутого со-
стояния голосовых связок, а в «к деду», «к дороге», где 
имеем звонкое [g] перед [d], происходит предвосхищение 
их вибрации. Однако следует оговорить, что подобный 
процесс возможен лишь перед шумными согласными. В то 
время, как перед сонантами ни во французском, ни в рус-
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ском языках ассимиляции нет, то есть глухие согласные не 
озвучиваются, например, рус.: сюрприз [s’urpris]; surprise 
[sуr-´pri:z] [5, c. 89].

Все факты, описанные в работе, указывают на то, 
что в речи фонемы не встречаются изолированно. Они 
почти всегда являются частью каких-нибудь групп, в ко-
торых они находятся в контакте с другими фонемами. 
Даже если во французском и русском языках представ-
лены какие-либо одинаковые фонемы, они характеризу-
ются различной сочетаемостью. Так же как и частотность, 
сочетаемость звуков тесно связана с морфологией и син-
таксисом. Многие сочетания звуков, не встречающиеся 
внутри корня, часто обнаруживаются на стыке корня и 
аффикса, а внутри речевой цепи – на стыке слов.

В обоих языках наблюдается тенденция к упрощению 
групп гласных и согласных и к установлению равномер-
ного соотношения между обеими группами фонем. Но на-
ряду с этим проявляется и противоположная тенденция: 
вследствие выпадения звуков, особенно в разговорной 

речи, образуются новые группы гласных и согласных [1, 
c. 57]. Большинство фонетических процессов направлены 
на облегчение произношения, но сами трудности произ-
ношения бывают абсолютно противоположны: с одной 
стороны, затрудняют резкие контрасты артикуляции со-
седних звуков, а с другой – монотонное повторение ар-
тикуляций.

Отметим, что у французских гласных и согласных 
звуков проявляется большая устойчивость фонологи-
ческих признаков, чем у русских. Это связано с особен-
ностями артикуляции звуков во французском языке: энер-
гичностью и четкостью [1, c. 51]. Звуки в этом языке более 
независимы и от соседних звуков, и от их места в речевом 
потоке, чем в русском.

результаты данной работы могут быть использо-
ваны для дальнейшего сравнения законов основных фо-
нетических процессов русского и французского языков. 
Знание этих законов и их объяснение помогут избежать 
ошибок в произнесении иностранных слов.
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Семантика глагола avoir в синхронии и диахронии
Сенцов А.Э., старший преподаватель

Томский политехнический университет

Одним из самых первых собственно французских слов, 
зафиксированных в письменных источниках, яв-

ляется глагол aveir > avoir «иметь» (около 880 г.). Уже 
в произведении «Cantilène de Sainte Eulalie» (X в.) он 
встречается достаточно часто [7, с. 56]. Глагол avoir, вос-
ходящий к латинскому habēre, возникший для обозна-
чения понятия собственности, постепенно расширил 
свои функции, а вместе с тем и утратил четкость в выра-
жении данного значения. Он стал обозначать более ши-
рокий круг отношений и со временем начал выступать и 
как своего рода глагол-связка.

Таким образом, в современном французском языке рас-
пространение этого глагола чрезвычайно широко. Трудно 
найти страницу французского текста, где не было бы гла-

гола avoir, причем свое исходное значение обладания он 
выражает крайне редко. Наиболее употребительным ка-
жется этот глагол при сравнении французского текста с 
русским. Соответствие avoir – иметь редко реализуется 
на практике. Сопоставление подлинников и переводов 
(было взято по 20 страниц из 5 произведений: R. Rolland 
«Pierre et Luce», L. Aragon «La Semaine sainte», E. Triolet 
«Roses à credit», И.С. Тургенев «Дым», А.П. Чехов «Че-
ловек в футляре») дало следующие результаты: во фран-
цузских текстах avoir встречается 115 раз, а в русских 
глагол «иметь» – только 7 раз, всего в 15 – 16 раз реже, 
чем французский avoir [2, с. 246].

Чем же объясняются особенности глагола avoir, по-
добная широта его семантики? Для ответа на эти воп-
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росы необходимо, безусловно, рассмотреть его значения, 
варианты употребления на современном этапе развития 
французского языка (в синхронии), но и произвести внут-
реннюю реконструкцию данного слова, проследить раз-
витие у него новых значений на разных этапах формиро-
вания языка (в диахронии). Язык является когнитивной 
структурой, которая может объяснить механизмы усво-
ения и переработки информации об окружающем мире. 
Поэтому анализ процессов семантического переосмыс-
ления, в данном случае глагола avoir, становится столь 
важным. И именно синхронно-диахронный подход помо-
гает наиболее полно решить данную задачу.

Латинский глагол habēre «иметь, обладать» в народной 
латыни и в галло-романском языке начинает приобретать 
модальное значение; например: Sed non ipsa parte exire 
habebamus… – Но мы должны были выйти не с этой сто-
роны (Peregrinatio Aetheriae ad loca sancta) [4, с.55]. По-
мимо того, он используется в перифразах, которые служат 
для выражения понятия вида и особенно совершенного 
вида; например: Omnes res relictas habeo… – Я оставил 
все дела (Plaute) [6, с. 31].

В ранних памятниках старофранцузского языка avoir 
отмечается в значениях, которые фиксировались и у ла-
тинского habēre – «владеть», «ощущать, думать», 
«иметь в своем распоряжении». Позже (с 1000 г.) avoir 
чаще употребляется в значении «ощущать, испыты-
вать чувство»: – avoir mal «испытывать чувство боли»; 
затем, «владеть благами» – avoir des biens (1050). В 
XII веке глагол фиксируется в значении «овладеть жен-
щиной (физически)», а в XIII веке оно было расширено 
и у avoir появляется значение «овладевать, ловить, пой-
мать», например, je l’aurai – «я его поймаю» (т.е. иметь 
в будущем, овладеть в результате действия). Глагол avoir 
постепенно утрачивает свое значение обладания, вла-
дения. В XII в. появляется его синоним pursedeir > pos-
séder, который восходит к старофранцузскому seoir «си-
деть». Этот глагол более четко выражает отношения 
принадлежности.

Кроме того, глагол avoir использовался как вспомога-
тельный (X в.) в глагольных формах; в различных конс-
трукциях, в которых наблюдалась его полная или час-
тичная десемантизация. С XI в. используется конструкция 
«avoir à (плюс инфинитив)», которая выражает долженс-
твование, обязанность сделать что-либо. В виде «n’avoir 
qu’à» данный оборот имеет значение «не иметь другого 
выхода, кроме как…»: – tu n’as qu’à t’en aller – «тебе ос-
тается лишь уйти».

В старофранцузском широко используются аналити-
ческие конструкции, показывающие отношения прина-
длежности, как следствие предыдущего действия (j’ai une 
lettre écrite – у меня написанное письмо). Такой оборот 
можно расценивать как перифразу. Но с XI в. по ана-
логии стали говорить: ai aimet, ai dormi (буквально «имею 
влюбленным», «имею поспанным) [2, с. 244], что бес-
смысленно, если брать значения слов в отдельности. Это 
является свидетельством переосмысления конструкции 

и превращения глагола в служебный элемент. Именно 
из этих конструкций развиваются уже в XIII в. сложные 
(составные) времена французских глаголов со вспомо-
гательным глаголом aveir. Другой вид перифраз с мо-
дальным значением долженствования (cantare aio – я 
должен спеть) перешел в синтетическую форму будущего 
времени (future simple); например: cantare aio > cantaraio 
> chanterai, где глагол породил глагольную морфему-по-
казатель будущего времени [6, с. 104]. Заметим, что и ис-
ходная конструкция существует в современном фран-
цузском, где avoir используется как служебное слово в 
сложном глагольном сказуемом; например: j’ai à chanter – 
я должен спеть.

В среднефранцузском языке широко распространя-
ются обороты «avoir + существительное», выражающие 
состояние, реакции субъекта; например: avoir faim – ис-
пытывать чувство голода. В современном французском их 
употребление столь же широко. Заметим, что, например, 
в русском подобные выражения (типа дерзновение иметь) 
вышли из употребления в процессе развития языка [5, с. 
112].

В классическом французском языке на основе глагола 
avoir образуется безличный оборот il y a «есть, имеется», 
который в наши дни встречается не реже самого глагола 
[8, с. 149]. В нем avoir настолько «бледнеет» в своем 
содержании, что становится формальным связующим 
знаком между говорящим и высказываемой им мыслью; 
например: Il y a des personnes qui le disent. – Есть лица, 
говорящие это.

В XVI – XVII вв. у глагола avoir отмечается очень много 
новых значений, выражающих 1) душевное состояние че-
ловека: avoir en grande faveur — любить кого-либо; 2) ха-
рактеристику: avoir du courage – быть храбрым; 3) дейс-
твие: avoir quartier libre — получить отпуск из казармы и 
т.д. В основном полисемия глагола увеличивается путем 
метафорического переноса характеристик и процессов 
материального мира в область чувств, мыслей, взаимо-
отношений между людьми, во внутренний мир человека. 
Это свидетельствует о значительном прогрессе французс-
кого литературного языка в период ренессансно-гуманис-
тического движения и Просвещения.

В современном французском языке глагол avoir как 
приобрел новые значения, так и сохранил ряд традици-
онных значений. рассмотрим различные случаи его упо-
требления.

Глагол avoir выражает отношение принадлежности 
между субъектом и объектом, но не подразумевает пос-
тоянного владения; например: Avez-vous un stylo? – У 
вас есть ручка? Отношение обладания может рассматри-
ваться и как процесс: приобретение, получение и прочее; 
например: Il a toujours des bonnes notes en cette matière. – 
Он всегда получает хорошие отметки по этому предмету.

Отметим, что в современных языках поссессивные от-
ношения постоянно взаимодействуют с отношениями 
пространственными. Близость семантических категорий 
отражается и на изменении значений языковых средств, 
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так во французском языке глагол avoir от выражения пос-
сессивных отношений перешел к пространственным (ло-
кальным) [1, с. 247]. Avoir, а особенно безличный оборот 
il y a, употребляется для выражения пространственных 
отношений со значением характеристики; например: Il y 
avait un très beau théâtre dans la ville. – В городе был очень 
хороший театр.

Переосмысляясь, локальные и поссессивные отно-
шения приводят к определительным отношениям. Ха-
рактеристика может быть выражена через конструкцию 
«avoir + существительное + прилагательное», при этом 
субъект характеризуется через качество какого-либо 
предмета, например: Elle a de grands yeux doux. – Глаза у 
нее большие, ласковые.

Если качество ограничено во времени, то оно пере-
ходит в категорию состояния. Во французском avoir об-
разует множество оборотов, обозначающих психическое 
или физическое состояние существа: avoir le cafard – хан-
дрить; avoir peur – бояться; avoir froid – мерзнуть; avoir 
soif – испытывать жажду и т. д. Они используются при 
описании различных чувств; например: Ils avaient quelque 
gêne. – Они испытывали некоторую неловкость. Также 
подобные обороты могут описывать физические ощу-
щения, потребности; например: Vous n’avez pas l’envie de 
raconter tout. – Вы не хотите все рассказывать.

Кроме того, avoir обозначает и действие. Правда, не 
всякое действие может быть описано с помощью конс-
трукции с этим глаголом, так как она изображает субъект 
как носителя каких-то внешних проявлений, отража-
ющих его переживания. Поэтому сочетание «avoir + от-
глагольное существительное» употребляется в основном 
для описания реакций, неожиданных перемен в поведении 
субъекта (то есть, действий); например: Il a eu un frisson. – 
Он вздрогнул. В этом случае глагол avoir почти полностью 
утрачивает самостоятельное значение и выражает лишь 
категории сказуемого – лицо и время.

Что касается других романских языков, то в итальян-
ском, как и во французском языке, avere является ос-
новным глаголом выражения обладания и практически 
совпадает в своих значениях с французским avoir (хотя в 
итальянском языке сохраняется значение «держать», на-

пример, avere in mano – держать в руке) [4, с. 44]. А, на-
пример, в испанском языке значение глагола haber «иметь, 
обладать» считается устаревшим. Чаще всего он исполь-
зуется как вспомогательный глагол для образования 
сложных временных форм глагола, например, he leído – 
«я прочитал»; как самостоятельный глагол у него отмеча-
ются значения: «иметься, находиться»: hay mucha gente 
en la plaza – на площади много народу; «захватывать»; 
«быть должным»: has de estudiar — ты должен учиться. 
Основным же глаголом, выражающим концепт «обла-
дание», является tener (< лат. tenere «держать (в руке)» и, 
как производные значения, «обладать», «занимать»), ко-
торый соединяет и значение «держать (в руках), удержи-
вать»: tener las riendas – держать вожжи, и «иметь, обла-
дать, располагать»: tener bienes — владеть имуществом, 
tener tiempo libre — располагать свободным временем [3, 
с. 267].

Случаи, рассмотренные в работе, показывают, что 
глагол avoir проделал длинный путь: от выражения обла-
дания – через пространственные и определительные от-
ношения к описанию состояния, действия. Кроме того, он 
взял на себя выполнение функции грамматического пока-
зателя. Когда такая роль закрепляется за словом, то собс-
твенное лексическое значение все более ослабляется, 
значение грамматического отношения в нем все более 
возрастает, и с течением времени оно начинает играть 
роль служебного слова [2, с. 234].

Французский глагол avoir представляет интерес для 
синхронно-диахронного анализа, так как он занимает за-
метное место во французской лексике и его семантика 
чрезвычайно широка. Кроме того, его значения были до-
статочно сильно подвержены изменениям на всем протя-
жении формирования французского языка.

В процессе развития языка возникают новые понятия, 
требующие новых слов, а старые слова начинают употреб-
ляться переносно, получают иное осмысление, «расши-
ряют» и «суживают» сферу своего применения [1, с. 19].

Все эти процессы можно объяснить тем, что лексика, 
являясь наиболее подвижным уровнем языка, неразрывно 
связана с реальной жизнью, где все очень быстро изменя-
ется и приобретает новые формы.
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Семантическое поле понятия обладания во французском и русском языках
Сенцов А.Э., старший преподаватель

Томский политехнический университет

 Объектом настоящего исследования являются лекси-
ческие единицы, обслуживающие понятие обладания 

в исследуемых языках. Предмет исследования – изучение 
структуры понятия обладания в рассматриваемых языках 
как отражение особенностей национального мировидения.

Источниками для работы послужили, прежде всего, 
словари: французско-русский и русско-французский (под 
редакцией В.Г. Гака), исторический словарь француз-
ского языка (A. Rey); словарь французского языка (Le 
Robert quotidien), этимологический словарь французского 
языка (Dubois J., Mitterand H., Dauzat A.), словарь сино-
нимов русского языка (под. редакцией А.П. Евгеньевой). 
Помимо этого, использованы книги ряда авторов, посвя-
щенные различным проблемам языкознания (см. список 
использованной литературы).

Проблема изучения понятия обладания, в том числе, 
во французском и русском языках, достаточно актуальна. 
Для современной лингвистики характерно изучение раз-
личных понятий через исследование соответствующих 
смысловых полей, а смысловое поле обладания, отражая 
самые различные стороны жизни народа, как нельзя 
лучше подходит для подобного исследования.

На настоящий момент данная проблема разработана 
лишь частично. Существует ряд работ, посвященных изу-
чению развития категории обладания в индоевропейском 
и латинском языках (Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов «Ин-
доевропейский язык и индоевропейцы» и В.Г. Гак «Со-
поставительная лексикология»); по особенностям ка-
тегорий бытия и обладания на примере французского и 
румынского языков [Л.И. Лухт «Категории бытия и об-
ладания (французско-русские параллели)»], на примере 
немецкого языка (Н.Г. Виноградова «Категория обла-
дания и ее языковая онтология в современном немецком 
языке»).

Современная лингвистика активно разрабатывает на-
правление, в котором язык рассматривается не просто 
как орудие коммуникации и познания, а как культурный 
код той или иной нации. Фундаментальные основы такого 
подхода были заложены еще в трудах В. Гумбольдта, А.А. 
Потебни и других ученых. Выдающийся ученый А.М. Хай-
деггер назвал язык «домом бытия». Язык не только от-
ражает реальность, но и интерпретирует ее, создавая 
особую реальность, в которой живет человек. Именно по-
этому философия XXI века развивается на базе использо-
вания языка. Поэтому и лингвистика, наука о языке, за-
нимает авангардные методологические позиции в системе 
всякого гуманитарного знания и обойтись без ее помощи 
при изучении культуры просто невозможно [2, с. 4].

Известно, что человек только тогда становится чело-
веком, когда он с детства усваивает язык и вместе с ним 
культуру своего народа. Огромная доля информации пос-

тупает к человеку через слово, и его успех в обществе 
зависит от того, насколько хорошо он владеет словом, 
причем не столько даже в плане культуры речи, сколько 
умения проникнуть в тайны языка. Философы утверж-
дают, что, досконально понимая слово, которое назы-
вает какое-либо явление, предмет, можно легче овладеть 
вещным миром.

Важно отметить, что каждый язык по-своему членит 
мир, то есть имеет свой способ концептуализации. От-
сюда следует, что каждый язык имеет особую картину 
мира, и языковая личность обязана организовывать со-
держание высказывания в соответствии с этой картиной. 
И в этом проявляется специфически человеческое вос-
приятие мира, зафиксированное в языке. Язык есть важ-
нейший способ формирования и существования знаний 
человека о мире. Отражая в процессе деятельности объ-
ективный мир, человек фиксирует в слове результаты 
познания. Совокупность этих знаний, запечатленных в 
языковой форме, представляет собой то, что в различных 
концепциях называется то как «языковой промежуточный 
мир», то как «языковая репрезентация мира», то как 
«языковая картина мира» (последний термин более рас-
пространен) [2, с. 64]. Языковая картина мира формирует 
тип отношения человека к миру (природе, животным, са-
мому себе как элементу мира). Она задает нормы пове-
дения человека в мире, определяет его отношение к миру. 
Каждый естественный язык отражает определенный 
способ восприятия и организации («концептуализации») 
мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую 
единую систему взглядов, своего рода коллективную фи-
лософию, которая навязывается в качестве обязательной 
всем носителям языка [1, с. 53]. Понятие картины мира 
(в том числе и языковой) строится на изучении представ-
лений человека о мире. Если мир – это человек и среда 
в их взаимодействии, то картина мира – результат пере-
работки информации о среде и человеке. Таким образом, 
наша концептуальная система, отображенная в виде язы-
ковой картины мира, зависит от физического и культур-
ного опыта и непосредственно связана с ним. Явления и 
предметы внешнего мира представлены в человеческом 
сознании в форме внутреннего образа.

Понятие обладания является одним из основополага-
ющих в культуре любого народа, так как оно зависит от 
социального строя, хозяйственного уклада, неразрывно 
связано с реальной жизнью. Оно ярко иллюстрирует пред-
ставления о мире, характерные для этого народа. Таким 
образом, сравнительное изучение категории обладания 
позволяет выделить черты различия и сходства французс-
кого и русского национальных менталитетов.

На современном этапе развития французского языка 
лексическими единицами, выражающими основной объем 
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понятия обладания, являются глаголы acquérir, attraper, 
avoir, bénéficier, disposer, éprouver, (être) doué,-e, jouir, ob-
tenir, posséder, prendre, sentir, tenir.

Проанализировав исследуемые лексемы и выделив 
их семантические составляющие, представляется воз-
можным составить следующую структуру понятия обла-
дания, которая отражает его видение носителями совре-
менного французского языка и культуры:

«Обладать»
1) владеть, иметь в распоряжении, пользоваться:
avoir, disposer, bénéficier, jouir;
2) обладать, владеть, иметь в наличии, иметься:
avoir, posséder, tenir
3) овладевать, приобретать, занимать, захватывать:
avoir, prendre, attraper, obtenir, acquérir
4) испытывать чувство, эмоции:
avoir, éprouver, sentir
5) обмануть, предать, заполучить что-либо обманным 

путем, украсть:
avoir, attraper, posséder
tromper, duper, rouler, berner, empaumer, baiser, en-

tuber, emberlificoter, feinter (слова, относящиеся к жар-
гону, просторечью)

6) соблазнить, обмануть, изнасиловать:
avoir, posséder
séduire, baiser, entuber, tomber (слова, относящиеся к 

жаргону, просторечью).
В последних двух пунктах приведены лексические еди-

ницы, относящиеся к просторечью, но все-таки зафикси-
рованные в лексикографических источниках. Это сделано 
для более точной иллюстрации процессов, характерных 
для понимания категории обладания французским обще-
ством.

В современном русском языке категория обладания 
представлена следующими лексическими единицами – 
владеть, иметь, обладать, располагать, существовать, 
быть, наличествовать, захватить, завладеть, овладеть, за-
нять, обуять, охватить, поиметь.

Структура понятия обладания в русском языке может 
быть представлена следующим образом:

«Обладать»
1) владеть, иметь, обладать
2) иметь, существовать, быть (чаще 3-е лицо, ед. 

число), располагать, наличествовать
3) захватить, овладеть, завладеть, занять
4) овладеть, охватить, обуять (о чувстве)
5)  поиметь (в разных смыслах)
рассмотрев структуру понятия обладания во француз-

ском и русском языках, мы выделяем основные признаки, 
организующие эту структуру в исследуемых языках:

1) процесс овладения «=» состояние обладания
2) способ получения «=» результат
3) внутренний мир человека «=» внешний мир, окру-

жающая действительность
4) отторжимость объекта обладания «=» неотторжи-

мость объекта обладания

5) насилие при овладении «=» его отсутствие
Сравнивая структуру понятия обладания во француз-

ском и русском языках, в глаза бросается большая разви-
тость граней понятия обладания, связанных с незаконным 
обладанием, получением чего-либо обманным путем и об-
маном как соблазнением, овладением телом во француз-
ском языке, тогда как русский язык ограничивается лишь 
одной лексической единицей – «поиметь». Заметим, что в 
русском языке существует ряд лексических единиц, выра-
жающих указанные категории, но эти единицы относятся 
к области очень низкого просторечья и не фиксируются 
в лексикографических источниках, например – «кинуть, 
развести». Подобные факты могут быть объяснены через 
обращение к одному из важнейших для современного об-
щества факторов – правовому фактору. Французская 
культура формировалась под сильнейшим влиянием куль-
туры римской, которая имела очень четкие и юридически 
зафиксированные правовые нормы (римское право). 
Таким образом, понятие собственности как на самого 
себя (на свое тело), так и на свое имущество у французов 
сформировалось задолго до русских. Вместе с тем, фран-
цузское общество, осознавая собственность человека как 
его неотъемлемое право, неизбежно сталкивалось с на-
рушением права собственности, что находило свое отра-
жение в языке (отсюда глаголы avoir, posséder, séduire, 
baiser, entuber, tomber в значении «обмануть, изнасило-
вать, захватить»), особенно в старо- и среднефранцуз-
ский период (IX – XV века).

Здесь же обратим внимание на присутствие в русском 
языке глагола «быть» в структуре понятия обладания и 
его отсутствие во французском. Причем во многих слу-
чаях при описании одной и той же ситуации француз-
ский язык предпочитает глагол avoir «иметь», а русский 

– «быть» или другой непереходный глагол, соотносимый 
с ним. Подобное предпочтение глагола «быть» глаголу 
«иметь» для выражения отношений поссессивности ха-
рактерен для русского языка и для всех восточнославян-
ских языков, хотя в древнерусском языке глагол иметь 
использовался в целом шире, чем в современном. В про-
цессе развития языка отмерли многие выражения (типа 
дерзновение иметь), которые составляли видовое соот-
ветствие простому глаголу (дерзнуть) [3, с. 112]. В рус-
ском сознании наличие, присутствие чего-либо (глаголы 
быть, водиться, иметься) подразумевает обладание этим 
имуществом, возможность распоряжаться им. Тогда как 
во французском сознании из факта наличия чего-либо не 
следует право обладания этим предметом.

Кроме того, Франция намного раньше россии встала 
на путь капиталистического развития, освободившись от 
пережитков феодализма еще в ходе Великой француз-
ской революции XVIII века. Зарождение и развитие ка-
питалистических отношений, неизбежный период «ди-
кого капитализма», обмана, надувательства оставил в 
языке свой след: tromper, duper, berner, empaumer, baiser, 
entuber, emberlificoter, feinter и др. русское же общество 
столкнулось с этими реалиями значительно позднее и, как 
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следствие, язык не развил эти грани понятия обладания.
Таким образом, понятие обладания является одним из 

наиболее подвижных, оно зависит от социального строя, 
хозяйственного уклада, культуры народа, то есть оно не-
разрывно связано с реальной жизнью, где все очень быстро 

изменяется и постоянно приобретает новые формы. Даль-
нейшее исследование ЛГ, обслуживающей семантическое 
поле понятия обладания, позволит еще глубже раскрыть 
особенности французского и русского менталитетов через 
эту важнейшую для любого языка категорию.

Литература:

1. Леонтьев А.А. Психолингвистика. М., 1967. С. 50 – 54.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2001.
3. Никифоров С. Д. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVII века. М., 1952. 

С. 110 – 114.
4. Словарь синонимов русского языка. Т. 1 (в 2-х томах). Под. ред. А.П. Евгеньевой. Л.: Наука, 1970. С. 431 – 433.
5. Le Robert quotidien. Dictionnaire de la langue française. P.: Le Robert, 1996.

Категория обладания в языковой картине мира французов  
(диахронический аспект)
Сенцов А.Э., старший преподаватель

Томский политехнический университет

 Современная лингвистика активно развивает представ-
ление языка как когнитивной деятельности. Поэтому 

процедура описания языковой картины мира связана с ре-
конструкцией определенной подсистемы знаний как отде-
льного человека, так и целого народа [3, с. 15]. Отметим, 
что общей направленностью лингвистики в настоящее 
время является изучение проблем человека во всем мно-
гообразии форм его бытия и языковых индексов, отража-
ющих это бытие. Таким образом, при изучении языка речь 
идет не вообще о значимости, а о значимости для чело-
века. Каждый естественный язык отражает определенный 
способ восприятия и организации («концептуализации») 
мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую 
единую систему взглядов, своего рода коллективную фи-
лософию, которая навязывается в качестве обязательной 
всем носителям языка [2, с. 64].

По всей видимости, именно поэтому в рассматрива-
емом в данной работе французском языке, как и в любом 
другом, категория обладания является, безусловно, очень 
значимой. Эта категория тесно связана как с реальными 
фактами жизни народа, так и с его внутренним духовным 
миром. Поэтому понятие обладания является одним из 
основополагающих в культуре той или иной нации. Оно 
очень ярко иллюстрирует представление о мире, в данном 
случае, – у французов.

Общеизвестно, что наиболее продуктивным является 
рассмотрение лексических единиц одновременно как в 
синхронии, так и в диахронии. Синхрония является зако-
номерным результатом многовекового развития языка, 
а, следовательно, прежде чем обратиться к истории 
членов рассматриваемой ЛГ, будет уместно описать ее 
современное состояние (источниками для этого опи-

сания являются французско-русский словарь под редак-
цией В.Г. Гака и словарь французского языка «Le Robert 
quotidien»).

Ядром ЛГ, выражающим самое общее понятие, явля-
ется глагол avoir. Кроме того, он сочетается со многими 
именами существительными, образуя устойчивые обо-
роты и выражения: avoir faim – испытывать чувство го-
лода; avoir soif – испытывать жажду и т.д., что свидетель-
ствует о его нейтральной коннотации. Кроме того, через 
указание объекта avoir «вторгается» во многие семанти-
ческие поля, участвуя в формировании соответствующих 
понятий.

Глагол posséder показывает обладание какой-либо 
собственностью (чаще всего неодушевленными предме-
тами, например, движимым и недвижимым имуществом: 
posséder une maison – владеть домом; posséder une grosse 
fortune – владеть большим состоянием) или каким-либо 
качеством (которое часто выражается абстрактным су-
ществительным (сердце, внешность): posséder une cœur 
d’or – иметь золотое сердце). Причем это обладание 
может быть ограничено во времени, оно не является из-
начальным.

В то время как лексическая единица être doué,-e под-
черкивает естественное, изначально присущее, неоттор-
жимое обладание тем или иным качеством, талантом, воз-
можностью, что противопоставляет его глаголу posséder, 
подчеркивающему отторжимость обладания: un être qui 
est doué de raison – разумное существо; cet enfant est 
très doué en musique – этот ребенок очень одарен музы-
кально. По своей грамматической структуре être doué,-e 
еще и входит в семантическое поле глагола être «быть». В 
данном случае мы наблюдаем перекличку, перекодировку 
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понятий бытия и обладания: быть каким-либо – иметь 
что-либо.

Другой член ЛГ – глагол – jouir означает обладание 
каким-либо качеством, выгодным или приятным для об-
ладателя, владение тем, что приносит удовольствие и 
пользу (здоровье, физическая форма и т.д.): jouir d’une 
bonne santé – иметь хорошее здоровье; jouir d’un beau 
physique – обладать привлекательной внешностью.

Глагол bénéficier подчеркивает (намного сильнее гла-
гола jouir) пользу обладания и акцентирует извлечение 
этой пользы, принесение выгоды: bénéficier d’une pension 

– получать пенсию; bénéficier des faveurs – пользоваться 
покровительством, быть в фаворе. Заметим, что данный 
глагол входит в ЛГ понятия «иметь, обладать» и одновре-
менно понятия «пользоваться, воспользоваться».

Последний член ЛГ – глагол disposer – подчерки-
вает владение как возможность распоряжаться собствен-
ностью по своему усмотрению (время, какая-либо сумма 
денег и т.д.): disposer d’une voiture – иметь в своем распо-
ряжении машину; il ne dispose que de cinq minutes – у него 
лишь пять минут свободного времени. Кроме того, данный 
глагол все еще сохраняет значение «устраивать, распола-
гать, приготовлять что-либо» и входит в две ЛГ.

рассмотрение состояния ЛГ с общим значением 
«иметь, обладать» в современном французском языке, со 
всеми особенностями употребления и спецификой соче-
таемости ее членов, подталкивает к изучению ее в диа-
хронии. Это может помочь рассмотреть более глубоко 
значения членов ЛГ, уточнить специфику их взаимоотно-
шений, особенности того, как они разделяют между собой 
данное семантическое поле, а также и то, как и когда «пе-
ресекались» понятия «иметь» и «быть», «пользоваться», 
«устраивать, приводить в порядок».

Глаголы avoir, douer (être doué,-e), jouir являются собс-
твенно французскими словами, а bénéficier – отыменным 
глаголом, образованным в начале XVI века от существи-
тельного bénéfice [5, с. 73]. Таким образом, данные слова 
относятся к пласту собственно французской лексики, они 
восходят к конкретным латинским лексическим единицам, 
то есть входят в группу лексики унаследованной (кроме 
глагола bénéficier). В то время как глаголы posséder и 
disposer – это заимствования из латыни. При исследо-
вании собственно французских глаголов становится виден 
тот объем понятия обладания, который был выражен 
собственными средствами французского языка, а заимс-
твования представляют собой новые грани понятия, ко-
торые были связаны с конкретной исторической эпохой 
жизни французского общества. Для выяснения самих 
причин заимствования необходимо воссоздать состояние 
ЛГ понятия обладания на момент этого заимствования. 
Поэтому начнем с рассмотрения унаследованной лексики.

Глагол avoir является одним из самых первых собс-
твенно французских слов, зафиксированных в письменных 
источниках (около 880 года). В старофранцузском языке 
он имел форму aveir (Cantilène de Sainte Eulalie, X век) 
[5, с. 56]. Данный глагол восходит к латинскому habēre. 

Основными значениями латинского глагола habēre были 
«владеть», «испытывать какое-либо ощущение», кроме 
того, он использовался как вспомогательный глагол [4, с. 
106]. В старофранцузском языке на первый план выходит 
значение «испытывать чувство, ощущать» (X – XI века). 
Можно предположить, что это связано с высоким раз-
витием религиозной культуры, с вниманием средневеко-
вого человека к нематериальной стороне бытия. Отметим 
и другой путь развития семантики глагола. В XI веке у 
него фиксируется значение «овладевать, заполучать», то 
есть от обозначения состояния глагол переходит к обоз-
начению действия [5, с. 57]. Следует помнить, что Сред-
невековье – это время жестоких нравов, когда насилие и 
грабеж считались нормой поведения, этим, возможно, и 
объясняется наличие в языке подобного значения avoir.

Глагол douer (в работе рассматривается пассивная 
форма – être doué,-e) является собственно французским 
словом, которое появляется в письменных источниках в 
конце XII века в форме douer и восходит к латинскому гла-
голу dotāre, который имел значения «давать в приданое, 
наделять, одаривать». В пассивной форме он означал 
«содержать, быть наделенным»: olea dotātur lacrimā… – 
масличное дерево содержит хмель [1, с. 130]. В XII веке 
в старофранцузском языке глагол douer имел значения 
«одаривать, снабжать, наделять»(Raoul de Cambrai, 
конец XII века), но в XIII веке из латыни во французский 
язык заимствуется глагол dotāre в форме doter (Adenet) со 
значениями «давать в приданое, снабжать» [5, с. 122]. До 
XVI – XVII веков эти два глагола являются синонимами, 
но doter употребляется реже douer до XVI века; между 
XVI и XVII веками doter начинает вытеснять douer из се-
мантического поля «одаривать, снабжать» и после XVII 
века и до наших дней в этом значении употребляется лишь 
глагол doter, а douer окончательно переходит в семанти-
ческое поле обладания.

Глагол bénéficier является отыменным глаголом, он 
образуется, согласно источникам, в начале XVI века от 
существительного bénéfice, заимствованного в конце XII 
века из латыни. Латинское существительное beneficium,-
i означало «благодеяние, милость, привилегия», а глагол 
bénéficier имел значение «наделять привилегией, жало-
вать» (Budé, начало XVI века), а позже он употребляется 
в значении «пользоваться чем-либо» [5, с. 73], то есть 
«иметь что-либо», таким образом, мы наблюдаем пере-
стройку субъектно-объектных отношений. Заметим, что 
время появления глагола (XVI век) является периодом 
централизации во Франции, власть короля укрепляется 
и появляется новый класс людей, которые получают от 
него земли и различные блага за свою преданную службу. 
В данном случае глагол актуализирует понятие того, что 
подданный пользуется тем, что ему пожаловано, дано ко-
ролем.

Глагол jouir является собственно французским и 
впервые упоминается в начале XII века в форме goїr 
(Voyage de Saint Brendan, 1112) [5, с. 235]. Он восходит к 
латинскому глаголу gaudēre (в народной латыни в форме 
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*gaudīre). В старофранцузский период g переходит в j в ре-
зультате палатализации, d в интервокальной позиции вы-
падает, а в XVII – XVIII веках o переходит в ou – gaudēre 
> *gaudīre > goїr > *joir > jouir. Латинский глагол gaudēre 
имел значения «радовать, любить, наслаждаться». У 
французского глагола goїr в начале XII века отмечаются 
значения «встретить, принять с радостью», в конце XII 
века фиксируется значение «радостно пользоваться, ис-
пользовать» (La Fontaine, 1678) [6, с. 203]. Таким образом, 
видно, что глагол постепенно теряет эмоциональную ок-
раску. Кроме того, на лицо практичность носителей языка. 
Их радует то, что приносит пользу!

Закончив исследование собственно французской лек-
сики и продолжая рассмотрение различных аспектов по-
нятия обладания в старофранцузском языке, перейдем к 
рассмотрению заимствованных из латинского языка гла-
голов.

Глагол posséder отмечается (Faugniez, 1364) как форма 
глагола possider (первое упоминание – 1260г.), заимство-
ванного из латыни. Этимоном этого глагола является ла-
тинский possidēre. В народной латыни ē в открытом слоге 
лабиализуется, а в старофранцузском языке переходит в 
дифтонги [ei] > [oi] (откуда один из вариантов его напи-
сания – porseoir). Написание глагола часто изменялось: 
pursedeir > porseoir > possider > posséder [5, с. 512]. Ла-
тинский глагол possidēre имел два спряжения: possideo 
«владеть, распоряжаться как своей собственностью» и 
possido «вступать во владение; занимать, овладевать». 
Следовательно, разграничение категорий состояния и 
процесса было отражено даже на грамматическом уровне. 
В старофранцузский язык глагол заимствуется в значении 
«иметь, обладать какой-либо собственностью» [5, с. 513]. 
Таким образом, заимствование из латинского языка дан-
ного глагола для обозначения состояния свидетельствует 
о фиксации в умах носителей французского языка понятия 
стабильности, юридической принадлежности какого-либо 
имущества конкретному хозяину. Сама историческая 
эпоха (XIII – XIV века) – время феодальной раздроблен-
ности, постоянных войн и споров между сеньорами за те 
или иные земли – обусловливает необходимость четкого 
юридического оформления прав собственности во избе-
жание проблем и конфликтов. Отсутствие в старофран-
цузском языке глагола, выражающего подобное понятие 
и, одновременно, его наличие в латыни, о широчайшем 
распространении которой будет подробнее сказано далее, 
обуславливает данное заимствование.

Глагол disposer заимствуется из латинского языка в 
конце XII века (Enfances Vivien, 1180) [5, с. 113]. Данный 
глагол происходит от латинского глагола disponēre. Ин-
тересно то, что форма заимствуемого глагола измени-
лась по аналогии с уже существующим в старофранцуз-
ском языке глаголом poser, поэтому получилось disponēre 
> disposer. Латинский глагол disponēre имел значения 
«располагать, расставлять; устраивать». В старофранцуз-
ском языке он фиксируется с этими же значениями (редко 
с конца XII века), а уже в XIII веке он отмечается в зна-

чении «располагать, распоряжаться», которое также от-
носится к сфере административно-политической лексики. 
В этом случае глагол от выражения действия переходит к 
выражению состояния, то есть предполагается, что дейс-
твие расстановки, размещения чего-либо подразумевает 
состояние обладания этим объектом, правом и тому по-
добным.

рассмотрение фактов заимствования во французском 
языке наталкивает на вопрос о том, почему же на опреде-
ленном историческом этапе для носителей языка удобнее 
взять чужое слово для обозначения каких-то новых по-
нятий, игнорируя при этом лексический запас собствен-
ного языка. Для ответа на этот вопрос достаточно акцен-
тировать внимание на характере той сферы человеческой 
деятельности, в которой происходит заимствование. Как 
уже отмечалось, глаголы posséder и disposer относятся 
к области юриспруденции, характер которой подразуме-
вает четкость и однозначность используемых терминов. 
Большинство терминов – моносемичны, именно во из-
бежание полисемии, которая характерна для собственно 
французских слов, из латыни во французский язык заимс-
твуются соответствующие глаголы. Кроме того, не стоит 
забывать об авторитете латинского языка среди образо-
ванных людей в старофранцузский период. Именно в этом 
и состоит специфика французского языка. На протяжении 
веков он был нелитературным языком повседневного об-
щения, в то время как латинский был языком религии, 
науки и государства. Преподавание велось на латыни, 
самые образованные люди своего времени – философы, 
научные и политические деятели – общались и писали 
на латинском языке. Таким образом, влияние латыни на 
формирование французского языка трудно переоценить.

Если слово «вербализует» опыт какой-либо культуры 
[3, с. 17], то латинский язык сам по себе несет все бо-
гатство и разнообразие культуры Древнего рима. В таком 
случае взаимодействие французского и латинского языков 
следует рассматривать как межкультурное, но и взаимо-
действие языков само по себе образует новый слой куль-
туры со специфическими функциями, с новыми возмож-
ностями и особенностями. Вообще, роль языка состоит не 
только в передаче какого-либо сообщения, но в первую 
очередь во внутренней организации того, что подлежит 
сообщению. Формируется мир говорящих на данном 
языке, то есть языковая картина мира как совокупность 
знаний о мире, запечатленных, главным образом, в лек-
сике [2, с. 65].

Отметим, что термин «языковая картина мира» – это 
не более чем метафора, так как в реальности специфи-
ческие особенности национального языка, в которых за-
фиксирован уникальный общественно-исторический 
опыт определенной национальной общности людей, со-
здают для носителей этого языка не какую-то иную, не-
повторимую картину мира, отличную от объективно су-
ществующей, а лишь специфическую окраску этого мира, 
обусловленную национальной значимостью предметов, 
процессов, явлений, избирательным отношением к ним, 
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которое порождается спецификой деятельности, образа 
жизни и национальной культуры данного народа.

Следовательно, каждый конкретный язык представ-

ляет собой самобытную систему, которая накладывает 
свой отпечаток на сознание его носителей и формирует их 
картину мира.
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Сопоставительный анализ выражения концепта «обладание»  
во французской, английской и русской лингвокультурах

Сенцов А.Э., старший преподаватель
Томский политехнический университет

 Концепт «обладание» представляет собой семанти-
чески гетерогенную область, включающую в себя 

разные виды обладания: обладание материальными объ-
ектами, обладание семейно-родственными, функцио-
нально-служебными и другими отношениями, характе-
ризующими человека, обладание различными частями и 
органами тела, а также физическими, психическими ка-
чествами и состояниями. рассматриваемый концепт явля-
ется, безусловно, одним из основополагающих в культуре 
любого народа. Он очень ярко иллюстрирует представ-
ления о мире у того или иного народа.

Важно отметить, что разные народы по-разному 
«кроят» окружающую действительность и на этой ос-
нове возникают своеобразные наивные картины мира, 
четко обозначенные в рассматриваемых в работе языках. 
Таким образом, обозначившиеся в разных языках концеп-
туальные системы отличаются друг от друга. Таким путем 
проявляются различия в наивных картинах мира в целом 
[1, с. 16]. Более того, с ходом времени меняется строй 
концептов и внутри одной картины мира, внутри одной 
ментальности (что и иллюстрирует представленный в на-
стоящем исследовании материал).

Сравнивая структуру понятия обладания во француз-
ском, английском и русском языках, в глаза бросается 
наличие граней концепта «обладание», связанных с не-
законным обладанием, получением чего-либо обманным 
путем и обманом как соблазнением, овладением телом во 
французском языке (как и в английском), тогда как в рус-
ском языке эти грани отсутствуют (точнее, у лексических 
единиц, составляющих ядро исследуемого концепта, не за-
фиксировано соответствующих значений). Заметим, что в 
русском языке существует ряд лексических единиц, выра-

жающих указанные категории, но эти единицы относятся 
к области очень низкого просторечья и не фиксируются в 
лексикографических источниках, например – кинуть, раз-
вести, поиметь. Подобные факты могут быть объяснены 
через обращение к одному из важнейших для современ-
ного общества факторов – правовому фактору. Западно-
европейская культура формировалась под сильнейшим 
влиянием культуры римской, которая имела очень четкие 
и юридически зафиксированные правовые нормы (рим-
ское право). Таким образом, понятие собственности как 
на самого себя (на свое тело), так и на свое имущество 
у французов и англичан сформировалось задолго до рус-
ских. Вместе с тем, западное общество, осознавая собс-
твенность человека как его неотъемлемое право, неиз-
бежно сталкивалось с нарушением права собственности, 
что находило свое отражение в языке (отсюда глаголы 
avoir, posséder (фр.), to have (англ.) в значении «обмануть, 
изнасиловать, захватить»), особенно в период Средневе-
ковья.

Здесь же обратим внимание на присутствие в рус-
ском языке глагола быть в ЛГ, выражающей концепт 
«обладание» и его отсутствие во французском и англий-
ском. Причем во многих случаях при описании одной и 
той же ситуации французский язык предпочитает глагол 
avoir «иметь», а русский – быть или другой непереходный 
глагол, соотносимый с ним. Подобное предпочтение гла-
гола быть глаголу иметь для выражения отношений пос-
сессивности характерен для русского языка и для всех 
восточнославянских языков, хотя в древнерусском языке 
глагол иметь использовался в целом шире, чем в совре-
менном. В процессе развития языка отмерли многие вы-
ражения (типа дерзновение иметь), которые составляли 
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видовое соответствие простому глаголу (дерзнуть) [2, с. 
112]. В русском сознании наличие, присутствие чего-либо 
(глаголы быть, водиться, иметься) подразумевает обла-
дание этим имуществом, возможность распоряжаться им. 
Тогда как в западноевропейском сознании из факта на-
личия чего-либо не следует право обладания этим пред-
метом.

Кроме того, страны Западной Европы намного раньше 
россии встали на путь капиталистического развития, ос-
вободившись от пережитков феодализма еще в ходе Анг-
лийской буржуазной революции XVII в. и Великой фран-
цузской революции XVIII в. Зарождение и развитие 
капиталистических отношений, неизбежный период «ди-
кого капитализма», обмана, надувательства оставил в 
языке свой след: tromper, duper, berner, empaumer, baiser, 
entuber, emberlificoter, feinter (фр.); cheat, deceive, fix, fool, 
outfox, outsmart, outwit, swindle, take in, trick (англ.) и др. 
русское же общество столкнулось с этими реалиями зна-
чительно позднее и, как следствие, язык не развил эти 
грани концепта «обладание».

Помимо определения различий в структуре концепта 
«обладание» в исследуемых лингвокультурах, рассмот-
ренный материал позволяет выделить следующие общие 
дифференциальные признаки концепта «обладание». Ос-
новными дифференциальными признаками являются:

• наличие субъекта обладания, как правило, одушев-
ленного лица, способного к сознательным действиям;

• наличие объекта обладания. Его необходимыми ка-
чествами, обычно, являются его конкретность, отчуждае-
мость от субъекта, пассивность по отношению к субъекту;

• наличие «отношения обладания».
Эти три компонента концепта «обладание» являются 

обязательными. Имеющийся фактический материал по-
казывает, что этот набор не полон, поэтому в результате 
исследований выделяются также второстепенные диффе-
ренциальные признаки концепта «обладание»:

• единственность / множественность субъекта обла-
дания;

• статичность / динамичность отношения обладания;
• материальность / нематериальность объекта обла-

дания;
• отношение «часть-целое».
«Обладание» является многомерным, семантически 

объемным концептом, охватывающим круг отношений, 
как в живой, так и неживой природе; ядро концепта обра-
зуют антропоцентрические ситуации обладания, носящие 
прототипический характер.

Концепт «обладание» является одним из центральных 
концептов в картине мира человека и представляет собой 
иерархическую структуру, которая на первичном своем 
уровне сводится к единому ядру – архисеме всего кон-
цепта, репрезентуемой в каждой из рассматриваемых 
лингвокультур определенным глаголом (avoir, to have, 
иметь). В плане выражения вокруг соответствующей ар-
хисемы сконцентрированы глаголы, описывающие раз-
личные ситуации обладания.

Современное состояние концепта, его сложная струк-
тура соответствует современным представлениям об об-
ладании, но формирование понятий о собственности, об-
ладании – длительный исторический процесс, и язык 
отразил разные этапы этого процесса. В общеиндоев-
ропейском состоянии в языке не было единого глагола с 
абстрактным значением «иметь». В различных группах 
языков он развивался параллельно и из этимологически 
различных корней, обозначающих первоначально:

*g(h)abh «брать, хватать» → а) «держать» (лат. habēo) 
→ «иметь» (лат. habēo, фр. avoir), → б) «иметь» (час-
тично) (гот. gabei «богатство») → «давать» (англ. to give), 
чтобы брали, держали, имели;

*kap – «хватать» → «держать» (гот. haban , др.-в.-нем. 
habēn) → «иметь» (англ. to have, нем. haben);

*em – «брать» → праслав.*jęti («взять, схватить») ʻ 
праслав.*im-ā-ti («брать») → праслав.* im-ĕ-ti «иметь» 
(рус. иметь, укр. iмíти < *jьměti).

Таким образом, языковые факты свидетельствуют о 
том, что осмысление понятия «иметь» в сравниваемых 
лингвокультурах (в сознании соответствующих этносов) 
имело одну и ту же логику, один мотивирующий признак 
(брать / хватать, удерживая), хотя и представлено это по-
нятие разнородными языковыми знаками (в чем проявля-
ется определенная специфика).

Связь исходных и производных значений в лексических 
гнездах рассматриваемых корней усматривается в том, 
что они соотносятся со смежными последовательными 
действиями, направленными на объект:

 [«брать, хватать» (что?) → «приобщаемый объект»] ʻ 
[«держать» (что?) → «приобщенный объект»];

 [«брать» (что?) → «приобщаемый объект»] → 
[«нести» (что?) → «приобщенный объект»].

Через эту же сему «приобщаемый / приобщенный 
объект» устанавливается связь между значениями «брать, 
хватать», «держать», с одной стороны, и с инноваци-
онным значением «иметь».

У корней *g(h)abh-, *kap-, и *em – значение «брать» 
является исходным и из него формируется значение 
«иметь» в рассматриваемых лингвокультурах. Генетически 
заданная семантика определяет последующее «разверты-
вание» семантического потенциала слова. Лексические 
гнезда, которые являются синонимичными изначально, 
способны в итоге развить сходные линии семантического 
развития, тогда как гнезда, не являющиеся исходно си-
нонимичными синонимизируются лишь частично, на оп-
ределенным этапах своего развития. Так, например, ко-
рень *bher-, являющийся синонимичным корню *em – в 
праславянском [3], на индоевропейском уровне проявляет 
различия в исходной семантике; и, соответственно, модели 
их семантического развития различны:

*em – «брать» → праслав.*jęti («взять, схватить») ʻ 
праслав.*im-ā-ti («брать») → праслав.* im-ĕ-ti «иметь» 
(рус. иметь, укр. iмíти < *jьměti);

*bher – «нести, ноша» → а) «нести» (др.-инд. bhárati, 
греч. φέρw, лат. ferō, ferre, гот. baíran, тох. pär-)
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б) «брать» (рус. брать, беру, кимр. cymeraf «беру»).
Таким образом, лексическая изоглосса изменения 

«нести» в «брать» оказывается славяно-кельтской се-
мантической инновацией. И хотя рассматриваемые эти-
мологические гнезда в праславянском синонимичны, у 
производных корня *bher – не возникает значений «об-
ладать, иметь».

Отметим, что в германских языках, кроме глагола to 
have – основного языкового средства выражения семан-
тики обладания, есть производные и.-е. корня *ēik-, изна-
чально имевшего значение «иметь в собственности; быть 
в состоянии» (семантика «брать, хватать» отсутствовала). 
Исходная семантика «быть своим, собственным» ограни-
чила его развитие в значении «владеть, обладать», поэтому 
его семантика осталась на уровне субъектных отношений. 
Производные данного корня все же развили значения 
«владеть; иметь, обладать», войдя в ЛГ лексем выражения 
концепта «обладание» в соответствующих лингвокуль-
турах. Например, др.-англ. agan > англ. to owe «владеть; 
быть должным, обязанным» (устар.), to own «владеть; 
иметь, обладать» [5, с. 298–299]. Кроме германских 
языков данный корень получил развитие в индоарийских 
и иранских языках – др.-инд. iśē, istē «повелевать, вла-
деть», īśvará – «повелитель»; ав. iše «(я) распоряжаюсь, 
повелеваю», išvan «повелитель над…, могущественный», 
īšti «имущество, богатство» [4, с. 120–121].

Материал наших исследований показывает, что все 
три рассмотренных лингвокультуры используют схожие, 

синонимичные еще с общеиндоевропейского уровня раз-
вития языка средства выражения концепта «обладание». 
На протяжении тысячелетий этимологически разные 
корни *g(h)abh-, *kap-, и *em – развивали сходные зна-
чения в различных лингвокультурах (романской, герман-
ской и славянской), участвуя в языковых инновациях то 
изолированно, то в тесном контакте с другими народами, 
их языками и культурами.

Все вышеуказанное еще раз подтверждает тезис о древ-
ности исследуемого концепта «обладание» в общеиндо-
европейской лингвокультуре и в ее составляющих (фран-
цузской, английской и русской). Но рассматриваемый 
концепт является все-таки вторичным, производным от 
других, более примитивных концептов, что объясняется 
повышением уровня социальной организации общества, 
усложнением его структуры. Изначально, одни из самых 
простых отношений лежат в основе отношений прина-
длежности, которые позже, в свою очередь, могут перехо-
дить в другие виды отношений. Людям всегда свойственно 
проще подходить к выражению каких-либо абстрактных 
понятий через средства, обозначающие конкретные на-
глядные отношения.

Концепт «обладание» является одним из наиболее 
подвижных, его структура зависит от социального строя, 
хозяйственного уклада, культуры народа, то есть он не-
разрывно связан с реальной жизнью, где все очень 
быстро изменяется и постоянно приобретает новые 
формы.
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Имя числительное в карбачимахинском говоре даргинского языка
Шахбанова П.Г., лаборант

Дагестанский государственный педагогический университет

 Числительное относится к автосемантическим именным 
частям речи. По своим образовательным и функцио-

нальным признакам числительные в даргинском языке де-
лятся на количественные, порядковые, кратные, распре-
делительные и собирательные», – пишет З.Г. Абдуллаев 
о числительных в даргинском языке вообще. Это значит, 
что всё сказанное З.Г. Абдуллаевым в одинаковой степени 

относится и к числительным говора. Числительные отве-
чают на вопросы чум? «сколько?», чумъибил? «который 
по счёту?», чум-чум? «по сколько?» и, как и другие зна-
менательные части речи, имеют свои морфологические и 
синтаксические признаки [2: 46].

Счет в карбачимахинском говоре, как и в даргинском 
литературном – десятеричный.
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Приведем таблицу количественных числительных. 

Карбач. говор Лит .язык
ца  ца «один»
к1ел к1ел  «два»
г1аьбал х1аьбал «три»
авгъал авал «четыре»
хьхьуаьл шел «пять»
уреккал урегал «шесть»
верг1ел верх1ел  «семь»
кег1ел гех1ел «восемь»
урч1амал  рч1емал «девять»
вец1ал вец1ал «десять»
вец1ну урекра вец1ну урегра «шестнадцать»
гъааьл гъал «двадцать»
гъану к1ира гъану к1ира «двадцать два»
г1аьбц1али х1аьбц1али «тридцать»
авгъц1али авц1али «сорок»
хьхьударш шударш «пятьсот»

С.Н. Абдуллаев числительное определяет так: «Числи-
тельные характеризуются тем, что они определяют предмет 
с его количественной стороны, причем, в отличие от неко-
торых прилагательных, также выражающих количество, и 
от местоимений чум, сецад «сколько», числительное вы-
ражает количество точно» [1: 135]. Исследователь особо 
подчеркивает: «По своей синтаксической роли даргин-
ские числительные, как порядковые, так и количественные, 
ничем не отличаются от прилагательного» [1:143].

Исследуя структуру числительных хюркилинского диа-
лекта, П.К. Услар пришел к выводу, что «простые корни 
всех числительных суть: ца, к1ел, х1яб, ав, шу, уриг, 
верх1, урч1им, виц1, гъа, дарш и азир, в этом простом 
виде они не употребительны» [5: 65].

Приведенные П.К. Усларом формы являются осно-
вами хюркилинских числительных от одного до девяти, а 
также числительных 20, 100 и 1000.

Круглые числительные от 30 до 90 в говоре и в лите-
ратурном языке образуются по десятеричной (или деци-
мальной) системе путем синтеза основ соответствующих 
простых числительных, корня количественного числи-
тельного вец1ал – лит. вец1ал «десять» -ц1- и суффик-
сального комплекса -али, приведем примеры): 

Карбач.говор Лит. язык
г1аьбц1али х1аьбц1али «тридцать»
авгъц1али авц1али «сорок»
хьхьуц1али шуц1али «пятьдесят»
урекц1али урегц1али «шестьдесят»
верц1али верх1ц1али «семьдесят»
кег1ец1али гех1ц1али «восемьдесят»
урч1амц1али урч1емц1али «девяносто»

Круглые количественные числительные от 200 до 900 
в говоре образуются путем сложения элементов простых 
числительных от 2 до 9 и числительного 100. Например: 
к1идарш – лит. к1идарш «двести», г1аьбдарш – лит. 
х1аьбдарш «триста», авгъдарш – лит. авдарш «четы-
реста», хьхьударш – лит. шударш «пятьсот», урекдарш 

– лит. урегдарш «шестьсот», верг1дарш – лит. вер-
х1дарш «семьсот», кег1едарш – лит. гех1дарш «во-
семьсот», урч1амдарш – лит. урч1емдарш «девятьсот».

В карбачимахинском говоре, как и в литературном 
языке количественные числительные, обозначающие 
круглое число (вец1ал «десять», даршал «сто», азир 
«тысяча, миллион» и т.д.), имеют и другую форму мн. 
числа, аналогичную формам мн. числа существительных, 
образованную при помощи суффиксальных формантов 
-ани, -уни, -ти, в описываемой речи по данной модели 
(т.е. по суффиксальной модели).

Форму множественного числа образует только числи-
тельное азир «тысяча». Например:

Карбач. говор Лит. язык
Мн.ч.Ед. ч. Мн.ч.

вец1ал вец1ани вец1ани «десятки»
даршал даршани даршани «сотни»
миллион миллионти миллионти «миллионы»
миллиард миллиардуни миллиарддуни «миллиарды»
азир азирти азирти «тысячи»

В карбачимахинском говоре порядковые числительные 
образуются путем прибавления к основе количественных 
числительных причастия -ибил «сказанный». В лите-
ратурном языке в роли этого элемента выступают слова 

-эсил и -ибил «сказанный», например:

Карбач. говор Лит. язык
цаибил цаибил (-эсил) «первый»
к1иибил  к1иибил (-эсил) «второй»
г1аьбибил х1аьбъибил (-эсил) «третий»
урекибил урегъибил (-эсил) «шестой»
вец1ибил вец1ъибил (-эсил) «десятый»
авгъиибил авъибил (-эсил) «четвертый»

кратные числительные в карбачимахинском говоре, 
как и в литературном языке, образуются путем присоеди-
нения суффикса -на к основе числительных. Например:

Карбач. говор Лит. язык
цайна цайна «однажды»
авгъна авна «четырежды»
урекна урегна «шестикратно»
вец1на вец1на «десятикратно»
к1ийна к1ийна «дважды»
г1аьйна х1аьйна «трижды»

В некоторых из этих форм на исходе основы перед суф-
фиксом кратности «на» появляется вставочная морфема 
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-й-: цайна, к1ийна, г1аьйна, хьхьуйна. При образо-
вании распределительных числительных со значением 
«по одному», «по два», «по три», «по четыре» и т.д. пов-
торяется чистая основа числительного, а в литературном 
языке основа повторяется в полной форме с формативом. 
-ал (-ел) (исключение: ца – ца «по-одному»), ср:

Карбач. говор Лит. язык
ца-ца ца-ца «по одному»
к1и-к1и к1ик1ел «по два»
г1аьб-г1аьб х1аьб-х1аьбал «по три»
вец1-вец1 вец1-вец1ал  «по десять»
хьхьу-хьхьу шушел «по пять»
урек-урек урег-урегал «по шесть»

Собирательные числительные в говоре образуются 
путем прибавления к полной форме числительного суф-
фикса -ра.

Например:

Карбач.говор Лит. язык
к1елра к1елра «двое»
г1аьбалра х1аьбалра «трое»
авгалра авалра «четверо»
верг1елра верх1алра «семеро»
урч1амалра урч1емалра «девятеро»
вец1алра вец1алра «десятеро»

Находя много общего в образовании числительных 
даргинского и других родственных языков, К.Ш. Мика-
илов приводит таблицу числительных 29 восточно-кав-
казских языков и отличает элементы, свидетельствующие 
о родственности этих языков [4: 149–155].

А.А. Кадибагамаев на основе анализа числительных 
дагестанских языков заключает: «Почти во всех этих 
языках в корнях числительного «один» обнаруживается 
согласный ц или с. Корнями числительного «два» явля-
ются кь, к1, ч1, взаимозависимость которых легко объ-
ясняется законами, действующими в этих языках. В 23 да-
гестанских языках в числительном «девять» представлен 
корневой ч1, что тоже является ярким примером их 
родства. И у числительного «десять» почти во всех дагес-
танских языках общий корень ц1» [3: 199].

В говоре изменяются по числам порядковые числи-
тельные. Порядковые числительные образуются при по-
мощи двух параллельно функционирующих причастных 
форм -ибци, -ибил. Если взять в отрыве от основ числи-
тельных эти причастные формы, то они, соответственно, оз-
начают: -ибци «то, что нужно было или следовало сказать»; 

-ибил «сказанное». Множественное число в данном случае 
образуется с помощью суффикса -ти, -ци, например: 
к1иибил – к1иибти, к1иибци «второй – вторые», ав-
гъибил – авгъибти, авгъибци «третий – третьи».

Кратные, распределительные и собирательные числи-
тельные, как и количественные, по числам не изменяются.
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Жанр журналистского расследования и его функционирование  
в российских газетах

Шиблева Н.А., кандидат филологических наук
Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского

 расследование – одна из новых и интересных форм в 
российской журналистике. Жанр, по мнению иссле-

дователей, родился в США, где в конце XIX в. в газетах 
стали появляться разоблачительные статьи. Их авторов в 
начале XX в. стали называть «макрейкерами», или «раз-
гребателями грязи».

В россии расследовательский метод в писательской 
деятельности одним из первых блестяще применил А. С. 
Пушкин – историк и публицист, автор «Истории Пуга-
чёва». Свой вклад в развитие документалистики, рассле-

довательской формы познавательной деятельности внесли 
писатели и журналисты В. Г. Короленко, А. П. Чехов и др.

Советскому журналисту, ориентированному в большей 
степени на позитивную информацию о делах в стране, 
вплоть до 70-х годов роль расследователя не была свойс-
твенна. Отечественная расследовательская журналис-
тика, как отмечает Л. З. Чиликина [5, с. 16], начала 
активно развиваться в 70-е годы XX в.: например, в «Ли-
тературной газете» был создан отдел расследований и 
под рубриками «Эксперименты ЛГ», «Мораль и право», 
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«Новейшая история» публиковались материалы о кор-
рупции, о злоупотреблениях властью

В 90-е годы журналистика стала рассматриваться 
как один из мощных инструментов социального конт-
роля над деятельностью государственных институтов, по-
этому возник спрос на журналистов, способных добывать 
скрытую информацию. расследовательские публикации А. 
Минкина, З. Ерошок, А. Гамова, О. Лурье, А. Сабова, В. 
Кривошеева и др. печатались под рубрикой «Журналист-
ское расследование».

Журналисты, начинавшие работать в этом направ-
лении, действовали по интуиции. В настоящее время 
практики могут опираться на работы таких исследова-
телей, как А. Константинов [1], А. И. Станько [2], А. А. 
Тертычный [3], Ю. Шум [6] и др.

В теории журналистики существует множество опре-
делений журналистского расследования.

Предмет расследования – явления, события, прико-
вывающие общественное внимание, случаи коррупции, 
политические, экономические, социально-бытовые пре-
ступления, которые утаиваются от общества. Цель рас-
следования – раскрытие утаиваемого, разоблачение 
путём предоставления неоспоримых доказательств. По 
мнению Н. В. Четверткова, журналистское расследо-
вание – это трудный и опасный для журналиста, весьма 
распространённый в печати аналитический жанр, в ко-
тором автор по своей инициативе вскрывает причинно-
следственные связи «кричащих» событий, а участники 
их преднамеренно скрывают факты, документы, стремясь 
сделать их недоступными [4, с. 102].

В процессе познавательной деятельности автор, гото-
вящий расследовательский материал, использует такие 
методы работы с источниками информации, как наблю-
дение, беседа, интервью, изучение документов, экспери-
мент. Осмысление темы, собранной информации предпо-
лагает владение такими методами постижения сути, как 
индукция, дедукция, традукция, анализ, синтез, гипотети-
ческий метод, метод историзма и др., а также умение сис-
тематизировать, классифицировать факты.

работая на созданием текста расследования, журна-
лист применяет разнообразные методы предъявления ин-
формации: рассуждение, констатацию, цитирование, пер-
сонификация и др.

Будучи аналитическим жанром, расследование вбирает 
в себя черты статьи, корреспонденции, эксперимента, 
аналитического репортажа. Специфика его определяется 
в большей степени сокрытостью, конфиденциальностью 
информации, необходимостью сохранять в тайне её источ-
ники, опасными условиями, в которых протекает познава-
тельная деятельность публициста, абсолютной самостоя-
тельностью журналиста-расследователя.

А. А. Тертычный классифицирует расследования в за-
висимости от их тематики:

– расследование политических преступлений,
– расследование экономических преступлений,
– расследование коррупции,
– расследование преступлений в сфере экологии,
– расследование исторических тайн,
– расследование социально-бытовых преступлений [3].
В настоящее время в россии складывается струк-

тура печатных изданий, телепрограмм, информационных 
агентств, интернет-сайтов, которые считают проведение 
исследований своей важнейшей задачей.

В 1998 г. в Санкт-Петербурге возникло «Агентство 
журналистских расследований», сотрудники которого, 
помимо проведения расследований и публикации их ре-
зультатов, в частности в газете «Ваш тайный советник», 
начали вырабатывать определённые правила сбора и об-
работки информации.

В расследовательской журналистике хорошо известны 
печатные специализированные издания «Совершенно 
секретно», «Версия» и др.

Одной из первых газет, обратившихся к жанру рас-
следования, стала «Комсомольская правда». Созданная в 
1925 году, газета сумела сохранить читателей в трудные 
перестроечные и постперестроечные годы. Для данного 
издания характерно сочетание информационных, анали-
тических, художественно-публицистических жанров.

Впервые жанр журналистского расследования под 
рубрикой «расследование «КП» появился в 1990 г. Од-
нако и до этого в газете печатались материалы, близкие к 
расследовательским («Баку. Что случилось», «Сбит над 
Калахари» и др.). рубрика «расследование «КП» стала 
постоянной и необыкновенно популярной. Особую попу-
лярность приобрели циклы расследований.

В «КП» встречаются практически все виды журна-
листских расследований1, однако их соотношение со вре-
менем менялось.

В 1990 г. большая часть расследований была посвя-
щена политической тематике. Это «Сос» над Балтикой» 
А. Карцева, «Искренне Ваш Дж. Эдгар Гувер…» Д. Над-
хафова и др. Втрое меньше расследований исторических 
тайн: «Бой местного значения» А. Панцырева, «румыния: 
загадки революции» Д. Дьякова и др. И лишь несколько 
посвящены социально-бытовым темам, например: «А. 
Кашпировский: я знаю, как управлять толпой. «КП» 
ведёт расследование современных методов контроля над 
человеческой психикой» В. Умнова и др.

В 1991–1999 г. тематика расследований расширилась. 
На первом плане оказались экономическая тематика («За 
наших детей дают 10 тыс. долларов», «Алмазный блеск 
и фальшивые блики дела № 029», «Пьяные деньги на 
святое дело» и др.) и, с небольшим отрывом от неё в ко-
личественном отношении, политическая тематика («Взо-
рвёт ли КИМ Ир СЕН нашу атомную бомбу? О подготовке 
Северной Кореи к ядерной войне», «Террор против рус-

1  Автор выражает благодарность Е. Г. Никитиной за содействие в работе по сбору данных на материале «КП».
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ских в Нью-Йорке» и др.). Активно публиковались рас-
следования социально-бытовых преступлений («Страсти 
по-милицейски» У. Скайбеды, «И мальчики кровавые в 
глазах» Т. Максимовой, «Пока родители заняты выжива-
нием, дети выбирают смерть» О. Носовой и др.). Стали 
появляться расследования коррупции («ректор универси-
тета задержан за крупную взятку», «Тысячи слуг для слуг 
народа» и др.). В десять раз по сравнению с 1990 г. умень-
шилось количество расследований исторических тайн. В 
то же время появилось несколько расследований на эко-
логическую тему («Мы все живём на ядерной помойке», 
«Секретный завод заражает наших детей «Химическим 
СПИДом» и др.).

В 2000–2009 г. чуть больше половины расследо-
ваний были посвящены теме социально-бытовых пре-
ступлений («Чтобы поймать маньяка в морге, милицио-
неры прикинулись трупами», «Отличник устроил взрыв в 
центре столицы» и др.). Вновь популярными становятся 
расследования исторических тайн, к которым можно от-
нести, например, материалы «Смерть Есенина: убийство 
или самоубийство» В. Ворсобина, «Уши на снимках Ста-
лина принадлежат разным людям» А. Велигжаниной и А. 
Велигжанина. Седьмую часть исследованных материалов 
составляют расследования терроризма. Одним из самых 
обсуждаемых является захват террористами школы в Бес-
лане в 2004 г. («Девочка из Беслана по памяти нарисовала 
главаря банды», «Чёрные дыры бесланской трагедии», 
«Беслан: куда исчезли пропавшие без вести?» и др.). редко 
публиковались расследования экономических преступ-
лений, например, материал Э. Воротникова «Обманутым 
дольщикам правительство Мособласти достроит дом». 
Появились расследования, посвящённые научным тайнам 
и сенсациям: «Клонов придумали авантюристы от гене-
тики?» С. Кузиной, «Алёшенька стал Машенькой» В. Ла-
говского. Наблюдается тенденция к созданию серий рас-
следований («Саратовского прокурора убили свои?», «За 
что убили саратовского прокурора?» и др.). Некоторые из 
них публиковались в течение нескольких лет, например 
«расследование длиною в семь лет» К. Воронежцевой.

Журналистское расследование заняло одно из важных 
мест в большинстве отечественных многотиражек.

В разные временные периоды расследования различа-
ются не только по тематике, но и по структуре, дизайну, 
языку.

В настоящее время сложилась стабильная структура 
расследования: заголовок, вводная часть, указывающая на 
проблему, основной текст, поделённый на части, соответс-
твующие определённым этапам расследования, и содер-
жащий подзаголовки. Заголовок набран крупным жирным 
шрифтом, ключевые слова в нём написаны прописными 
буквами. Почти в каждом расследовании есть фотографии. 
Активно представлена инфографика: таблицы, схемы, 
диаграммы, карты. Иногда имеются врезки: «Кстати», 
«Цифры», «Из досье «КП», «Справка «КП»». Чёткая 
структура, оформление материалов делают их привлека-
тельными, способствуют лучшему восприятию материала.

Иногда в стремлении сделать расследования более 
интересными и доступными для массовой аудитории пе-
чатные издания теряют чувство меры, целесообразности.

Недостаток материалов для расследования, погоня за 
сенсацией сомнительного качества не могут служить оп-
равданием публикаций, основанных на непроверенных 
сведениях. Хорошо, если авторы таких расследований со-
здают материалы, опровергающие изложенное ранее, при-
водя верные факты. В худшем случае они подрывают свой 
авторитет, авторитет издания и теряют часть аудитории.

В некоторых публикациях наблюдается отход от гармо-
ничного сочетания в языке экспрессии и стандартов; в них 
активно используются элементы разговорного стиля, про-
сторечия, в том числе вульгаризмы, жаргонизмы. Иногда 
за излишней экспрессией скрывается недостаток анали-
тичности. И даже несмотря на обилие фактов, материал 
может показаться несерьёзным, рассчитанным на не-
взыскательного читателя.

В то же время расследование – нужный и интересный 
жанр. В нём отражаются особенности времени, динамика 
изменений в социуме, в политике. расследования, как 
правило, посвящены поискам решения актуальных про-
блем, аргументированностью, открытостью авторской 
позиции, имеют репутацию серьёзных, достоверных, ана-
литических публикаций.

Таким образом, журналистское расследование – доста-
точно молодой жанр российской журналистики, берущий 
начало в документалистике А. С. Пушкина, В. Г. Короленко 
и др. и имеющий в лучших своих проявлениях, в силу ог-
ромной социальной значимости, независимости проводя-
щегося расследования, формы подачи материала, популяр-
ность у широкого круга читателей и хорошую перспективу.
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